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И66  Инновационные технологии в профессиональном образовании: 
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Целью данного издания является формирование 

интеллектуального пространства для профессиональной 

самореализации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, поддержки их творческого потенциала и привлечение 

внимания к инновационным образовательным технологиям в системе 

СПО.  

Всего в конференции участвовало 42 образовательных 

учреждения СПО из 24 регионов Российской Федерации. Общее 

количество участников 115 человек.  

В сборник включены статьи, посвящённые развитию и 

внедрению инновационной деятельности в современное 

образовательное пространство, способствующие повышению качества 

образовательного процесса системы среднего профессионального 

образования. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОГЛАСНО ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОДНА ИЗ НОВЫХ ФОРМ 

ПОДХОДОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА  

В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Белялова Альсина Габдулахатовна,  

преподаватель физики и астрономии  

высшей квалификационной категории  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Камский государственный автомеханический  

техникум имени Л. Б. Васильева», г. Набережные Челны 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов в стандартах ФГОС современной 

концепции общего образования – это такое образование, благодаря которому человек 

способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Сегодня очень важно 

вооружить обучаемого такими способами действий, которые помогут ему развиться и 

самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. Поэтому современный 

школьник и студент должен развивать универсальные учебные действия и общие 

компетенции взаимосвязанные с профессиональными, уже при изучении 

общеобразовательных дисциплин. Одним из них является предмет физика, являющийся 

общеобразовательным фундаментом для многих технического направления 

специальностей и профессий. Профессии будущего все больше будет предъявлять новые 

требования в производстве, обмене и изменении знаний, которые будут соответствовать 

потребностям в постоянной переквалификации людей, который из-за научного и 

технологического прогресса может быстро устарели. 

Целью научно-исследовательской работы является развитие личности студента, в 

приобретении студентами функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции, а не получение объективно нового 

результата, как в «большой» науке. Такое развитие личности требует, чтобы у нашей страны 

были свои исследователи, конструкторы, первооткрыватели (чтобы у нас было лучше, чем 

за рубежом, чтобы не было обидно за нашу державу!). Поэтому надо привлекать студентов 

к этой работе, возможно в будущем некоторые будут участвовать в более серьезных 
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исследованиях, будут что-то конструировать. Например, в Набережных Челнах есть научно-

технический центр КАМАЗа, в котором проводятся важные исследования для нашей страны 

в области автомобиле и тракторостроения. 

Научно-исследовательская работа – это поисковое исследование решения какой-

либо проблемы. Проблема для научного исследования возникает из фактов окружающего 

мира. Наблюдая, анализируя и взаимодействуя человек с природой, техникой, 

информационными системами, обществом, другими людьми, а также самопознание может 

способствовать открытию студентом для себя проблемной ситуации, которая требует 

изучения. 

Научно-исследовательские работы можно разделить на несколько видов: 

Проблемно-реферативные  творческие работы, сопоставляющие данные из разных 

источников и на основе этого, доказывающие свою точку зрения. 

Экспериментальные  творческие работы, на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат, но  предполагают самостоятельную 

трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные  творческие работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого-либо явления, особенностью которого 

является отсутствие корректной методики исследования, часто грешат отсутствием 

научного подхода. 

Исследовательские  творческие работы, выполненные с помощью собственного 

экспериментального материала, на основании которого делается анализ и выводы о 

характере исследуемого явления. 

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью студенты по предмету 

«Физика» не однократно занимали призовые места по Республике Татарстан и по России в 

международных, республиканских, региональных конференциях и конкурсах. Примеры из 

опыта работы. 

Основные моменты исследования: 

‒ постановка проблемы исследования понимается как категория, означающая 

нечто неизвестное, что предстоит открыть и доказать. 

Пример 1. Зимой после ледяных дождей, на улицах очень скользко и лед остается не 

посыпан песком из-за его нехватки, зато много пластиковых бутылок, лежащих на дороге. 

Возникает вопрос, а нельзя ли сделать песок из пластиковых бутылок и покрыть лед. 
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Пример 2. В связи с постоянным изменением экологического климата на Земле, 

связанных с глобальным потеплением и различных чрезвычайных ситуаций в современном 

обществе возникла необходимостью вернуться к истокам теории о транспортных аппаратах 

и предложить другие виды транспорта.  

‒ определится с темой исследования, отражающей характерные черты 

проблемы. 

Пример 1. Тема работы: Сила трения. 

Пример 2. Тема работы: Универсальная транспортная платформа  ЭКРАНОПЛАН 

и АВТОМОБИЛЬ. 

Указать объект исследования – это та совокупность связей и отношений, свойств, 

которая существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой 

для исследователя информации. 

Пример1. Объект исследования: От чего зависит сила трения и коэффициент трения. 

Пример2. Объект исследования: Транспортные аппараты. 

Предмет исследования более конкретный включающий только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в работе.  

Пример 1. Предмет исследования: Механика. Сила трения. 

Пример2. Предмет исследования: Механика. 

Цель исследования формулируется кратко и определённо точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она 

конкретизируется и развивается в задачах исследования. Цель должна вытекать из названия 

работы, задачи из цели, т. е. ее конкретизировать, выводы в конце работы соответствовать 

поставленным задачам. 

Пример 1. Цель работы: 

1) изучить природу механической силы трения и коэффициента трения; 

факторы от которых они зависят. Привести примеры, доказывающие эту зависимость. 

Рассмотреть виды трения; 

2) выяснить, как человек получил знания об этом явлении, какова его природа; 

3) показать, какую роль играет явление трения или его отсутствие в нашей 

жизни; ответить на вопрос: «Что мы знаем об этом явлении?»; 

4) провести демонстрационные эксперименты; объяснить результаты 

наблюдаемых явлений. 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проработать всю теорию и исторический опыт «силы трения и коэффициента 

силы трения». 

2. Провести ряд экспериментальных опытов. 

3. Показать важность значения этого вопроса для человека. 

4. Сделать общий вывод. 

Пример 2. Цель работы: описать некоторые транспортные аппараты; применение их 

в настоящем и будущем. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теорию о транспортных аппаратах и поиск новых, большой интерес 

которых будет востребован в мире современных потребностей общества.  

2. Предложить два вида транспорта комфортных для обычных нужд и 

чрезвычайных ситуациях для человека: экраноплан и электромобиль. 

3. Сделать выводы. 

Указать практическую значимость работы, выражающей применимость результатов 

исследования, характеристику социального эффекта исследования (например, 

природоохранный эффект). 

Пример 1. Считаем, что силу трения люди в одних случаях уменьшают, а в других 

случаях  повышают. Наша работа связана с одним из способов увеличения силы трения из 

бросового материала пластиковых бутылок которого очень много и от которой будет 

большая польза на практике. 

Пример2. Считаем, что универсальную транспортную платформу ЭКРАНОПЛАН 

необходимо ввести в Министерство Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации как 

необходимый транспорт для спасателей и эвакуации пострадавших. Экраноплан также в 

качестве плавуче-воздушного госпиталя для особых ЧС на морях и океанах, для быстрой 

доставки многотонажного оборудования улучшающего экологическую и социально-

бытовую обстановку в районах бедствий, эпидемий и т. д. так как: 

‒ Экраноплан представляет совершенно новую линию развития транспортных 

средств, неоспоримым достоинством является более низкий уровень расхода топлива, по 

сравнению с любыми зарубежными самолётом, из-за более щадящих и экономичных 

режимов работы силовой установки на единицу совершения транспортной работы в т/км. 
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‒ Достаточно высокая скорость от 400 и более км/ч – экраноплан по скорости, 

боевым и грузоподъёмными характеристиками превосходит современные суда на 

воздушной подушке и судна на подводных крыльях. 

‒ Для военных немаловажна малозаметность экраноплана на радарах вследствие 

полёта на высоте нескольких метров, быстроходность, невосприимчивость к 

противокорабельным минам. 

‒ Экраноплан относится к без аэродромной авиации – для взлёта не нужно 

подготовленная взлётная полоса, а лишь достаточная по размерам акватория или ровный 

участок суши. 

‒ Экраноплан способен огибать препятствия, перелетая их самостоятельно, 

например: плотины рек, мосты, шлюзы, участки суши между реками 

‒ Живучесть: ведь экраноплан гораздо безопасней обычных самолётов, так как в 

случае обнаружения неисправности в полёте он сможет сесть на воду даже при сильном 

волнении. Причём это не требует совершенно каких-либо пред посадочных манёвров. 

Экспериментальная часть  

Пример 1. Измерение коэффициента трения и силы трения. 

Эксперимент проводился на ледяной дорожке без посыпки и ледяной дорожке 

посыпанной природным песком, и пластиковым песком (изготовленный из пластиковых 

бутылок при температуре -25 С на улице. Для эксперимента использовались приборы и 

материалы: динамометр, деревянный брусок с набором грузов по механике, игрушечной 

модели машины «КАМАЗ» (радиус колес 2 см).  

Результаты эксперимента представленные на рисунке 1, просчитанные для 

настоящего автомобиля «КАМАЗ» показывает что и пластиковый песок позволяет 

увеличить и силу трения и коэффициент трения. 
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Рисунок 1  Показатели коэффициента трения и силы трения 

Пример 2. Сконструированная модель экраноплана показана на рисунке 2 и 

предположены определенные ее характеристики, уже на реальном экраноплане (рис. 3). 

 

 

Рисунок 2  Модель экраноплана 

 

 

 

Рисунок 3  Характеристики экраноплана 

 

Таким образом, проектная деятельность студентов техникума – важное звено в 

подготовке конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, владеющих 

навыками творческого мышления и изобретательства, за которыми будущее нашей страны. 
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СПО 

Бурмистенко Мария Станиславовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий  

имени Юрия Гагарина», г. Волгоград 

 

Личностный и профессиональный рост преподавателя в течение всего 

педагогического периода является условием успешной педагогической деятельности. 

Любой спад активности обязательно замечается участниками педагогического процесса, 

отрицательно сказывается на результатах педагогического труда. 

По мнению ученых В. А. Болотова, Е. И. Исаева, В. И. Слободчикова,                                              

Н. А. Шайденко главными ценностями профессионального образования считают: 

саморазвитие, самообразование и самореализацию. 

Профессионально-личностное развитие преподавателя в современных условиях 

модернизации образования является педагогической проблемой, поскольку именно 

преподаватель является основным субъектом модернизации образования и без его 

активного, вдумчивого участия прогрессивные изменения невозможны [1]. За последние 

время изменились политические, социальные, экономические и культурные условия 

педагогической деятельности, изменился сам преподаватель, его педагогическая позиция, 

ценности, мотивы, возраст. Все эти тенденции определяют потребность осмысления в 

современных условиях обучения, содержания и путей профессионально-личностного 

развития преподавателя. 
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Русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России, 

Константин Дмитриевич Ушинский утверждал: «Учитель живет до тех пор, пока он учится, 

как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» [5]. С этими словами были 

согласны и другие педагоги, и психологи: П. Ф. Каптерев, П. П. Блонский, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский. Многие ученые, занимающиеся проблемами образования, обращают 

внимание на многогранность феномена саморазвития и самообразования. Но необходимо 

выделить факт, что саморазвития в профессии напрямую связана с личностью педагога и 

необходимости постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою                          

квалификацию [2]. 

Личностно-профессиональное развитие преподавателя СПО представляет собой 

непрерывный процесс самосовершенствования, сопровождающийся качественными 

преобразованиями личностного роста педагога, наращиванием потенциала, расширением 

спектра компетенций. 

Профессиональный рост преподавателя СПО включает наличие нескольких 

компонентов: 

‒ профессиональные компетенции; 

‒ коммуникабельность; 

‒ мастерство; 

‒ творчество; 

‒ новаторство. 

Понятие профессиональный рост и профессиональное развитие рассматриваются в 

тесной взаимосвязи, как важная часть наращивания педагогической компетентности, 

определяющей готовность к выполнению трудовых функций и действий, заложенных в 

профессиональном стандарте преподавателя [3].  

Преподаватель реализует свой личностный и профессиональный потенциал по мере 

того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, признаёт педагогические 

ценности. Профессиональное развитие педагога задает определенный уровень владения 

профессиональными педагогическими компетенциями [4]. 

Исходя из современных требований можно выделить основные пути повышения 

личностных и профессиональных компетентностей преподавателей СПО. 

Одним из основных условий повышения профессионализма преподавателя является 

прохождение курсов повышения квалификации. Рекомендовано проходить курсы по 
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педагогике, профилю преподаваемых дисциплин, психологии не реже одного раз в три года. 

Курсы повышения квалификации помогают преподавателям в короткие сроки 

ознакомиться с новшествами в педагогике, методике обучения, помочь методически 

грамотно построить учебный процесс и внеурочную деятельность, расширить общий 

кругозор, обменяться опытом проведения занятий. 

Не мало важную роль в работе преподавателей играет помощь методического 

отдела. Методист помогает изучить все тонкости учебно-воспитательного процесса, 

внедрить в образовательный процесс новые методы, использовать передовой опыт 

педагогической науки. Методист предупреждает от возможных ошибок и трудностей в 

организации процесса обучения, создает условия для профессионального роста 

преподавателя, способствует успешному вхождению в профессиональную деятельность. 

Помощником в совершенствовании профессиональных навыков преподавателям 

выступают «мастерские» – это структурные подразделения образовательных организаций, 

в которых осуществляется образовательный процесс по образовательным программам 

СПО, мастерские оснащены современным оборудование для различных компетенций. Эти 

занятия предусматривают совершенствование многих компетенций преподавателей: 

‒ мотивационная (обобщение своей профессиональной деятельности и 

прогнозирование ее перспектив); 

‒ информационная (работа с информацией); 

‒ творческая (необходимость творить себя, творчески осмысливать события 

жизни и собственного опыта, творчески использовать и преобразовывать известное, 

создавать качественно новое); 

‒ исследовательская (выявление полученных за тот или иной период времени 

результатов и соотнесение их с постановленными целями); 

‒ коммуникативная (умение эффективно взаимодействовать с окружающими, 

разрешать конкретные ситуации и минимизировать их негативные последствия); 

‒ проектировочная (умение применять в практической деятельности знания, 

умения, навыки, а также профессионально значимые качества личности, обеспечивающие 

эффективное прогнозирование, моделирование и планирование образовательной 

деятельности); 

‒ профессиональный потенциал (деловые способности и возможности, а также 

профессиональные качества – профессиональное мышление, лидерские способности); 
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‒ методическая (профессиональная готовность педагога к социально-

психологической, коммуникативной и информационной деятельности, способность к 

рефлексии и применению методических приемов и технологий для проектирования 

образовательной деятельности в инновационной образовательной среде, нацеленное на 

развитие личности обучающегося через формирование универсальных учебных действий; 

‒ компетенция самосовершенствования и др. 

Начинающие преподаватели могут столкнуться с различными трудностями в 

профессиональной деятельности, преодолеть их им могут помочь педагоги со стажем. 

Одним из факторов профессионального роста преподавателей является участие в 

методических и педагогических советах, на которых преподаватели делятся своим опытом. 

Работа с коллегами способствуют раскрытию профессионального потенциала молодых 

неопытных преподавателей, формируют у них общественно значимые интересы, 

содействуют развитию общекультурного и профессионального кругозора, творческих 

способностей и профессионального мастерства. Они помогут сформировать отношения к 

профессии, желание развиваться и стремиться к достижениям. Проведение открытых 

уроков может реализовать новые педагогические идеи, сравнить свою работу и работу 

других преподавателей. 

Обогатить преподавателя, расширить его общенаучный кругозор, побудить к 

научно-исследовательской работе, помогут конференции. На конференциях поднимаются 

вопросы актуальных проблем в области образования, что побуждает преподавателей к 

творческой переработке учебного материала с учетом новых научных достижений. 

Конференции имеют значительный потенциал для совершенствования лекционного и 

дискуссионного стиля преподавателя. 

Конкурсы профессионального мастерства («Лучшие практики СПО», «Мастер года» 

и др.) являются положительной доминантой в повышении квалификации. 

Актуальность современных форм повышения квалификации в условиях 

динамичного развития образования предопределяет поиск эффективных средств 

телекоммуникационного взаимодействия, обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития, гибкость и мобильность подготовки современных 

специалистов. Одним из таких средств, получивших в последнее время распространение в 

образовательной практике, являются вебинары. Вебинары, позволяют экономить время на 
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дорогу, а также дают возможность задать интересующие вопросы по обсуждаемой 

проблеме, просмотреть вебинар в режиме онлайн. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, если преподаватель 

профессионально компетентен, эрудирован, увлечен и умеет заинтересовать обучающихся, 

занимается самообразованием, ищет новые знания, применяет их на практике, то результат 

не заставит себя долго ждать и все это положительно отразится на образовательном 

процессе. Такой преподаватель может не только воспитать личность, но и научить 

необходимым знаниям и умениям, развить у студентов коммуникативные способности, 

толлерантность, способности принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

Список использованных источников 

1. Арымбаева, К. М. Профессионально-личностное становление будущего 

учителя как педагогическая проблема / К. М. Арымбаева, Ж. А. Кенжебаев, М. Аляпов // 

Образование: прошлое, настоящее и будущее : материалы IV Междунар. науч. конф.                        

(г. Краснодар, февраль 2018 г.). – Краснодар : Новация, 2018. – С. 109-111. 

2. Красношлыкова, О. Г. Мотивация профессионального роста педагогов в 

современных условиях / О. Г. Красношлыкова, Е.В. Приходько // Профессиональное 

образование в России и за рубежом. – 2016. – № 2. – С. 47-54. 

3. Митина, Л. М. Психология труда учителя : учебное пособие для вузов / Л.М. 

Митина. – 2-е изд. – Москва : Издательство «Юрайт», 2023. – 337 с. – (Высшее образование). 

– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/519005 (дата обращения: 11.02.2023). 

4. Панова, В. Н. Повышение профессионального уровня педагогов как 

необходимое условие повышения качества образования / В. Н. Панова. – Текст: 

электронный // Образование и воспитание. – 2020. – № 1 (27). – С. 46-48. – URL : 

https://moluch.ru/th/4/archive/154/4788/ (дата обращения: 18.02.2023). 

5. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. – Москва : Юрайт, 2016. – 509 c. 

 

 

 

  

Всестороннее развитие личности педагога и обучающегося в системе 

профессионального образования в контексте модернизации системы СПО Секция 1 



 
 
 

 

24 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ветошкина Алена Васильевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Урюпинский агропромышленный техникум», г. Урюпинск 

 

Профессиональное образование  процесс и результат профессионального 

становления и развития личности, сопровождающийся овладением установленными 

знаниями, умениями, навыками и педагогическими компетенциями по конкретным 

специальностям и профессиям. (А. Н. Лейбович) [8]. 

Профессиональное образование в России существует более 300 лет. И на каждом 

этапе его развития ставились различные задачи. В современных условиях стоят задачи не 

только насыщения рынка труда компетентными специалистами, но и создание 

возможностей для профессионального роста и развития личности [6]. 

Среди основных можно выделить следующие: усовершенствование материальной 

базы профессионального образования; создание центров практик на предприятиях; 

привлечение специалистов предприятия в организации и постановке задач 

профессионального образования.  

Принято выделять непрерывность образования. Оно представляет собой единый, 

целостный процесс экономических взаимоотношений между государством  заказчиком на 

специалистов, подрядчиками  производителями образовательных услуг и потребителями 

этих услуг. Этот процесс состоит из ряда отдельных, персонифицированных уровней и 

ступеней учебно-научного, познавательного и производственного процессов, 

обеспечивающих образовательную и производственную траекторию деятельности 

человека [2]. 

Главная цель системы образования  это развитие производственной 

инфраструктуры, цикличный характер протекания которого должен порождать и 

цикличность процесса образования. Непрерывность процессов образования и производства 

должны перерасти в единый процесс подготовки кадров. 

Как показывают различные исследования, работодатель ищет на рынке труда 

специалистов, обладающих не только общеобразовательными и общепрофессиональными 
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знаниями, а прежде всего, конкретными умениями и навыками в определенной или в 

нескольких областях профессиональной деятельности [1]. 

Система профессионального образования позволяет сформировать такие понятия 

как: многоуровневость образовательных учреждений; преемственность и маневренность 

образовательных программ; гибкость организационных форм обучения; интеграция 

образовательных структур; переподготовка профессиональных кадров; неформальное 

образование взрослых. 

Новая социально-экономическая ситуация действует на существующую систему 

разрушительно, выявляя все ее недостатки. Попытки приспособить эту систему к новым 

потребностям практики в настоящее время не могут увенчаться успехом хотя бы уже 

потому, что в ней человеку изначально отведена роль, которая не может удовлетворить 

современное общество [3]. 

Непрерывное профессиональное образование представляет собой очень важный 

сектор системы образования, во многом определяющий ее новейшие и приближенные к 

практике направления обучения. Поэтому быстрая смена ситуации в окружающем мире 

порождает необходимость непрерывного образования, под которым здесь понимается не 

столько единая система различных типов образовательных учреждений, сколько 

образование как способ реализации человека посредством самообразования, длящегося на 

протяжении всей его сознательной жизни. Что бы приспособиться к жизни в таком мире, 

человек должен быть готов не только к постоянному пополнению знаний и 

совершенствованию умений, но и зачастую к переучиванию. 

Особенность системы образования в малых российских городах, как например город 

Урюпинск, заключается в том, что интеграция разноуровневых образовательных и 

культурных учреждений в регионе, тесная связь с социальной инфраструктурой позволяет 

создать единое образовательное пространство, разноуровневое взаимодействие в котором 

предполагает развитие интересов обучающихся и их способностей, причем разного 

возраста. 

Более 45 % от общего приема в средние специальные учебные заведения 

осуществляется в городах, не являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации, и других населенных пунктах, не имеющих статуса города, где нет 

вузов и возможность получения высшего профессионального образования ограничена. В 

этом случае среднее профессиональное образование приобретает особую социальную и 

экономическую значимость: средние профессиональные учебные заведения выполняют 
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функции образовательно-методических и культурно-просветительских центров, 

объединяющих вокруг себя другие учебные заведения, выступают как 

многофунциональные образовательные учреждения, реализующие, помимо программ 

СПО, программы НПО, широкий спектр программ дополнительного образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка кадров, оказание 

содействия органам службы занятости населения в виде организации курсов, семинаров, 

индивидуальной подготовки и др.), осуществляющие профориентацию школьников, 

методическую, научно-методическую, научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую работу, а также производственную деятельность по профилям 

подготовки специалистов. Процесс включения образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования в региональные системы требует проведения 

последовательной, целенаправленной политики как на государственном, так и на 

региональном уровне. Для этого необходимо прежде всего развивать систему договоров и 

соглашений между федеральными и региональными органами управления, предоставить 

региональным органам управления возможность более эффективного влияния на 

деятельность образовательных учреждений путем формирования регионального заказа на 

подготовку кадров, внедрения моделей интегрированных образовательных учреждений, 

реализующих многоуровневую профессиональную подготовку кадров [7]. 

Отечественный опыт выработал три направления в обучении специалистов с точки 

зрения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Это 

концепция специализированного обучения – ориентирована на настоящее или ближайшую 

перспективу, эффективна относительно непродолжительный отрезок времени [4]. 

Концепция многопрофильного обучения – эффективна с экономической точки зрения, 

повышает мобильность работника, несет определенный риск для работодателя, поскольку 

работник имеет возможность выбора и менее привязан к соответствующему рабочему 

месту. Концепция обучения, ориентированного на личность – имеет цель развитие 

человеческих качеств, приобретенных в практической деятельности. Эта концепция 

относится для учреждений научной и социально – культурной сфер.  

Так, какую роль играет система профессионального образования в развитии 

личности обучающегося?  
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Мы получаем знания с самого рождения, но именно школа и заведения высшего и 

среднего профессионального образования помогают нам пройти социализацию. Сегодня в 

приоритете у педагогов развитие личности обучающихся.  

Как итог, рассмотрим качества личности, которые формируются в процессе 

обучения: 

‒ Профессионализм. 

‒ Целеустремленность. 

‒ Воспитанность. 

‒ Гибкость взглядов. 

‒ Любознательность. 

‒ Развитие критического мышления. 

Роль образования в развитии личности очень высока. Обучение не только формирует 

важные качества у человека, но и воспитывает уверенных в себе людей, которые легко 

ориентируются в современном мире.  
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СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА  

В СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ МАССОВОГО СПОРТА 

Воронцова Светлана Георгиевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий  

имени Юрия Гагарина», г. Волгоград 

 

Введение 

Проблема формирования здорового образа жизни молодых людей становится 

сегодня особенно актуальной. В молодежной среде распространены вредные привычки, 

низкая двигательная активность, недостаточно сформирована гигиена питания. В этой 

связи, забота о здоровье и развитие массового студенческого спорта выдвигаются в 

качестве главных приоритетов внутренней политики, о чем свидетельствуют ряд принятых 

и реализующихся нормативно- правовых актов: Перечень поручений Президента РФ                 
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от 22 ноября 2019 года № ПP-2397 в части завершения создания к 2024 году студенческих 

спортивных клубов; Межотраслевая программа развития студенческого спорта                          

до 2024 года (Приказ Минспорта России от 09 марта 2021 г. № 141/167/90); Приказ 

Минспорта России № 1071, Минпросвещения России № 1031, Минобрнауки России № 1708 

от 29.12.2021 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание и поддержку 

деятельности школьных и студенческих спортивных клубов, а также обеспечение их 

участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых школьными и 

студенческими спортивными лигами». 

Повышается роль средних специальных учебных заведений как социального 

института, формирующего не только компетентного специалиста, но и полноценную, 

здоровую личность [2, с. 3]. Существенный вклад в данном направлении может внести 

студенческий спортивный клуб, деятельность которого является объектом данного 

исследования. 

Организация работы 

Одним из самых важных моментов в организации работы студенческого клуба 

явилась подготовка и проведение учредительного собрания. Членами учредительного 

собрания являлись физорги групп, заместитель директора по воспитательной работе, а 

также преподаватели кафедры Физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности. В сентябре 2021 был разработан проект положения Студенческого 

спортивного клуба (далее-ССК) на основе Федерального закона РФ «О физической 

культуре и спорте», Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020                   

№ 489 - ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», опираясь на примерное 

положение о спортивном студенческом клубе образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, типовой модели деятельности студенческого спортивного 

клуба в образовательной организации высшего образования, а так же локальных 

нормативных актах колледжа [4, с. 86]. 

На первом учредительном собрании выносились следующие вопросы: 

1. Утверждение положения о студенческом спортивном клубе. 

2. Выборы совета студенческого спортивного клуба. 

3. Выборы руководителя и председателя студенческого спортивного клуба. 
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При разработке Положения о СК, ключевым является вопрос о форме организации. 

В нашем колледже ССК ведет свою деятельность в качестве структурного подразделения 

(рис. 1).  

 

 

Рисунок 1  Структура ССК «Гагаринец» 

 

Деятельность ССК регулирует Совет ССК. В связи с тем, что в колледже 3 корпуса, 

было принято решение назначить председателей ССК в каждом корпусе, а также главного 

председателя ССК от студенчества.  

Так как значительная часть студентов являются несовершеннолетними, 

руководителем ССК является преподаватель ФК. 

В совет ССК входят физорги групп, заведующий кафедрой ФК, ОБЖ и БЖ, 

заместитель директора по ВР, председатель студенческого совета, председатели ССК от 

корпусов, председатель ССК от студенчества, руководитель ССК.  

Руководитель ССК вместе с председателем осуществляют подбор и расстановку 

кадров в штате и подразделениях студенческого спортивного клуба, вносят предложения 

на Совет для их утверждения; планируют и организовывают работу работников, секций, 
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команд по видам спорта; составляют отчеты о работе ССК; вносят на рассмотрение 

администрации колледжа предложения по совершенствованию спортивной и 

оздоровительной работы. 

Согласно классическому выделению рабочих функций менеджера (планирование, 

организация, лидерство и контроль) председатель СК руководит регулярной работой 

Совета. В Положении о СК работа председателя реализуется в: планировании деятельности 

спортклуба между конференциями; составлении расчетов и смет по финансовому и 

материальному обеспечению деятельности Спортивного клуба; организации совещаний и 

собраний; составлении положений и отчетов; составлении календарного плана спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы; сотрудничестве с другими 

общественными объединениями колледжа в проведении соревнований и мероприятий, 

имеющих воспитательную, спортивную, спортивно-массовую или физкультурно- 

оздоровительную направленность; привлечении студентов, преподавателей и сотрудников 

образовательной организации к участию в массовых спортивных соревнованиях и 

праздниках; организации среди обучающихся традиционных внутренних соревнований. 

На рабочих совещаниях, которые проводятся один раз в две недели, обсуждаются 

текущие вопросы, назначаются ответственные за конкретные поручения.  

Основной в совместной работе ССК и кафедры ФК, БЖ и ОБЖ является выполнение 

календарного плана спортивной и спортивно- массовой работы. Спортивный клуб является 

координатором и заказчиком развития в колледже массового студенческого спорта.  

До создания ССК кафедрой ФК, ОБЖ и БЖ подготавливалось и проводилось                          

12 спортивно-массовых мероприятий. За 2021-2022 учебный год их количество 

увеличилось до 28, охватывая до 70 % студентов колледжа.  

Приоритетным направлением развития массового студенческого спорта является 

вступление и членство в Ассоциации студенческих клубов России, а также участие в 

Отборочном этапе Чемпионата АССК, охватывающем 10 наиболее популярных видов 

спорта. Главная миссия АССК России – формирование гармонично развитой личности 

молодого человека, оздоровление молодого поколения, что так же отражает вектор 

направления работы нашего ССК [1]. 

Для качественного и зрелищного проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий важно своевременное приобретение наградной 

атрибутики (дипломы, грамоты, медали). ССК разработал свой логотип, флаг, дизайн 
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спортивных наград, которые используются на всех соревнованиях в колледже, а также 

применяются в готовых макетах атрибутики Чемпионата АССК России. 

Спортивные итоги года подводятся заместителем директора по ВР на 

Педагогическом совете, а также на чествовании лучших спортсменов колледжа, членов 

сборных команд, победителей городских, региональных и российских соревнований.  

 

Заключение 

Педагогическими условиями эффективной деятельности спортивного клуба по 

формированию здорового образа жизни в образовательном пространстве ссуза выступают: 

организационное построение клуба как добровольного, открытого, самоуправляемого, 

вариативного по своему содержанию объединения, создающее оздоровительно-

воспитательную среду, удовлетворяющую потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании на основе неформального общения; в процессе реализации 

спортивно-оздоровительной и воспитательной функции у членов клуба активизируется 

социальный опыт по формированию ответственного отношения к здоровью как ценности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СПО 

Гладкова Елена Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления  

и новых технологий имени Юрия Гагарина», г. Волгоград 

 

В настоящее время модернизация образования является одной из важнейших задач 

государства. Именно успешность ее решения определяет динамику дальнейших 

экономических, социальных и политических преобразований российского общества, а 

также обеспечивает качественную подготовку высококвалифицированных кадров. 

Модернизация образования  это комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших 

традиций отечественного образования. 

Сфера деятельности современного преподавателя неразрывно связана с развитием 

общества и постоянно расширяется. Повышенные требования к уровню подготовки 

обучающихся и к профессионализму самого преподавателя обусловлены социальной и 

экономически значимой потребностью общества, тенденциями времени. 

Участниками образовательного процесса системы среднего профессионального 

образования в общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся.  

Современное обучение – это сотрудничество, совместная деятельность 

преподавателя и обучающегося.  

Преподаватель – главное действующее лицо педагогического процесса. 

Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 

определены положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Педагогические работники образовательной организации обязаны не только 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин в соответствии с 
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утвержденной рабочей программой,  но и соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики, применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения 

и воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Таким образом, качество образовательного процесса напрямую зависит от 

профессионализма преподавателя, творческого подхода к своей деятельности.  

Профессиональное развитие личности педагога  процесс формирования комплекса 

профессионально значимых качеств, выражающих целостную структуру и особенности 

педагогической деятельности. 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагога:  

1. Курсы повышения квалификации.  

2. Аттестация на категорию.  

3. Самообразование педагогов.  

4. Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов.  

5. Владение современными образовательными технологиями.  

6. Овладение информационно-коммуникативными технологиями.  

7. Участие в конкурсах, научно-исследовательской деятельности. 

8. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта через 

выступление на конференциях, семинарах, научно-методических объединениях. 

Естественно, что основным показателем профессионализма преподавателя является 

урок. Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм и методов 

учебно-воспитательной работы, анализ дидактической эффективности использования 

технических средств обучения и применения ИКТ, обобщение приемов научной 

организации и контроля качества учебного процесса. Это своеобразный процесс обмена 

опытом между коллегами-преподавателями, в котором путем анализа и самоанализа урока 

определяются достоинства учебного занятия, а также его слабые стороны. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога 

играет его инновационная деятельность. В связи с этим готовность педагога к ней является 

важнейшим условием его профессионального развития. 

Современному преподавателю системы среднего профессионального образования 

для перехода в инновационный режим будет способствовать высокий уровень 
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квалификации педагогического коллектива образовательного учреждения, эффективная 

управленческая поддержка инновационных процессов в образовательном учреждении, 

достаточная теоретическая и практическая подготовка базы колледжа по вопросам 

инновационной деятельности. 

Профессиональное самосовершенствование преподавателей – это 

целенаправленный и систематический процесс развития профессионально-личностных 

качеств, повышения уровня профессионализма и педагогического мастерства в 

соответствии с социальными требованиями, условиями профессионально-педагогической 

деятельности и собственной программой развития. 

Профессионально-личностное развитие преподавателя  одна из целей 

педагогического образования. Педагогической профессией и педагогическим мастерством 

можно овладеть только на индивидуально-личностном уровне. 

Преподаватель рассматривается как носитель накопленных культурой 

общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогической 

профессии свой способ жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответственность 

за решение педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального 

мышления, поведения и деятельности. 

Это говорит о том, что для того, чтобы развить профессиональные и нравственные 

ценностные качества в обучающемся, необходимо эти же качества развивать и в самом 

преподавателе. Но развитие личности преподавателя напрямую зависит от его способности 

к саморазвитию, а значит, и в успешном профессиональном становлении. Все это говорит 

о тесной взаимосвязи профессионализма и саморазвития в профессии.  

В педагогической литературе выделяют четыре стадии профессионального роста 

педагога:  

1. Профессиональное самоопределение, в процессе которого происходит поиск 

и нахождение личностного смысла в осваиваемой трудовой деятельности.  

2. Профессиональная самореализация, представляющая собой реализацию 

существующего потенциала и имеющихся способностей в профессиональной 

деятельности.  

3. Профессиональное самосовершенствование, знаменующее собой 

совокупность психологических и личностных изменений, происходящих в педагоге в 
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процессе длительного выполнения деятельности, обеспечивающее качественно новый, 

высокий уровень решения профессиональных задач.  

4. Саморазвитие как сознательный процесс личностного и профессионального 

самосовершенствования в профессии.  

Выбор профессии для человека должен позволять реализовывать два фактора: быть 

источником дохода, и быть средством личностной самореализации. Саморазвитие в 

профессии преподавателя во многом зависит от его желания и стремления достичь 

определенных высот в карьере и сформировать себя как личность.  

Таким образом, личностно-профессиональный рост и самосовершенствование на 

протяжении всего периода педагогической деятельности – непременное условие успешной 

деятельности преподавателя. Здесь любой сбой, любой спад активности обязательно 

замечается участниками педагогического процесса, отрицательно сказывается на 

результатах педагогического труда. 
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НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО УД «ИСТОРИЯ» В РАМКАХ ТЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

Глазырин Дмитрий Викторович 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий 

 имени Юрия Гагарина», г. Волгоград  

 

Как известно, в 2024 году все мы перейдем на программы где любая учебная 

дисциплина первого курса будет включать в себя профессионально-ориентированное 

содержание. Не станет исключением и учебная дисциплина «История». Часть содержания 

(10 часов из всего учебного плана) будет посвящена профессиональной направленности 

студентов.  

С одной стороны, это облегчает задачу преподавателя, так как вместо планируемых 

ранее 16 часов, осталось гораздо меньшее количество. С другой – это существенно сужает 

возможности и преподавателя, и тем более, студентов. К тому же, не будем забывать, что 

не для всех специальностей, реализуемых в нашем образовательном учреждении, возможно 

подобрать темы практических (или семинарских) занятий по всему курсу с учётом их 

профессиональной направленности. Например, для такой специальности как 09.02.07 

Информационные системы и программирование просто невозможно подобрать темы 

практических (семинарских) занятий применительно к первым разделам, где речь идет о 

периоде истории 1910-1950 гг. Здесь приходится ориентироваться не на специальность, а 

на профиль. Аналогично дело обстоит и с специальностью 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. Для этих двух 

специальностей применительно к раннему периоду изучаемой истории пришлось 

подобрать тематику общетехнического характера.  

Успешное взаимодействие на уроках истории, посвященных изучении 

профессионально-ориентированного содержания, безусловно, зависит от того, в какую 

сторону мы направим своих подопечных, какие темы (и вопросы в рамках этих тем) мы 

предложим им для практических занятий. В данном случае нельзя полагаться только на 

свою эрудицию и примерною программу по учебной дисциплине «История». При этом 

необходимо учитывать, что современные студенты 99 % информации ищут в сети 
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Интернет. Это с одной стороны, позволяет расширить содержание некоторых тем (в силу 

огромного количества информации по ним), а с другой – необходимо понимать, что 

студенты концентрируются, порой, на одном источнике информации, и не всегда он 

максимально верный. Причем аргументация студентов в этом случае максимально                     

проста – «Так в Интернете написано». Поэтому при взаимодействии со студентами 

необходимо особое внимание уделять еще и особенностям подбора информации в 

интернете. Преподаватель должен уделять этому особое внимание, иначе на занятии, он 

рискует получить совсем не ту обратную связь, на которую рассчитывал. Необходимо 

разъяснить, на каких электронных ресурсах можно найти наиболее удачную информацию. 

Преподаватель в данном контексте должен играть роль т.н. проводника в мир информации.   

Из опыта уже прошедших занятий могу выделить то что происходило в группах тех 

специальностей, где прошли уроки раздела «Вторая мировая и Великая Отечественная 

война». С точки зрения подбора материала, его обсуждения и конкретных вопросов, могу 

выделить занятия, посвященные транспортным перевозкам (специальность 23.02.01 

Организация перевозок и управления на транспорте) и логистическим операциям во время 

войны (специальность 38.02.03). Это совершенно разные группы специальностей, но 

занятия проходят примерно в одном ключе. Практически одни и те же вопросы в данных 

группах можно рассматривать и с точки зрения организации перевозок, и с точки зрения 

логистики (хотя этот термин и появился недавно).  

Весьма помогает при взаимодействии и то, что эти вопросы частично затронуты в 

уже прошедших темах основного содержания программы. Такие предлагаемые студентам 

вопросы практического занятия как «Трудности эвакуации н восток в 1941 году» или 

«Организация перевозок (логистика) «Дороги жизни» наиболее подходят для обсуждения. 

Причина в том, что общая часть уже рассмотрена нами на занятиях по темам «Начало 

Великой Отечественной войны» и «Битва за Москву и блокада Ленинграда». Студенты уже 

имеют представления о цифрах и масштабах эвакуации лета 1941 года, обладают самой 

общей информацией о роли Ладожского озера в осенней навигации 1941 и начале работы 

военной автодороги № 101. При этом задача преподавателя объяснить важность 

рассмотрения этих вопросов с разных сторон.  С одной стороны, это такие же страницы 

истории Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, или сражение на 

Курской дуге. С другой – знакомство с профессиональным компонентом содержания, 
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позволяет студентам осознать важность выбранной ими специальности, ощутить роль 

своих предшественников в великой победе нашего народа.  

Во взаимодействии со студентами на данных уроках я сознательно меняю одну 

букву в лозунге «Все для фронта, все для победы». ВСЕ – именно во множественном числе, 

с целью подчеркнуть, что люди всех профессий и специальностей внесли вклад в победу 

народа, а изучение данной темы позволяет студентам понять какую роль сыграла их 

специальность. К чему приводят неудачные транспортно-логистические решения перед 

войной или неудачная организация перевозок во время войны – я прошу ребят рассказать 

на примере печально знаменитой «Куйбышевской пробки» октября 1941 года, когда перед 

однопутным железнодорожном мостом в обе стороны скопились по 100 эшелонов. А ведь 

именно в этих эшелонах, шедших к столице находились 10 сибирских дивизии и техника, 

так необходимые в это время при обороне столицы нашей Родины. А это уже позволяет 

студентам понять, что ошибки специалиста их профессии могут обойтись очень дорого. 

Пусть не все из них, но многие на этом примере проникнутся мыслью о том, что в их 

будущей профессиональной жизни нужны хорошие знания и качественная подготовка. 

Безусловно, всем нам понятно, что такие практические занятия предполагают высокий 

уровень предварительной подготовки студентов, наличие т.н. опережающих заданий, 

работу с разными источниками информации и т. д.  Но как уже отмечено выше, теперь таких 

занятий всего 5, что позволяет и преподавателю, и студентам готовиться к таким занятия 

более качественно.  

Какие темы и вопросы для обсуждения можно посоветовать для других 

специальностей? Естественно, мы можем говорить о тех специальностях, которые 

реализует наше образовательное учреждение. Естественно, что в рамках данной статьи, 

невозможно осветить даже занятия в рамках одной специальности, и рассказать о всех 

наших усилиях, предпринятых для того, чтобы обеспечить успех взаимодействия со 

студентами на занятиях по темам профессионально-ориентированного содержания.  

Но отдельные примеры привести все же необходимо для того чтобы картина была 

более полной. Например, на втором практическом занятии профессионально-

ориентированного содержания в программе специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования мы можем предложить ребятам тему «Заводы 

транспортного электрооборудования». Ключевым при изучении данной темы может стать 

обсуждение работы таких предприятий как заводы «Динамо», Ленинградский ПТЭМЗ, 
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Киевский ЗЭТ, СВАРЗ, завод в Мытищах. Отдельным вопросом можно выделить 

«Строительство Московского метрополитена». Когда речь идет об аналогичном занятии в 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, то применительно к историческому 

периоду 1930-х годов изучаемыми вопросами могут стать «Сварочный комбинат», 

«Проблемы разработки покрытий электродов, автоматизации сварки, сварки чугуна и 

легированной стали», Всесоюзное научно-техническое общество сварщиков (ВНИТОС), 

«Изобретение сварочного трактора (1938). «Деятельность академика Е. О. Патона».    

Большое пространство для творчества у специальностей сервисной группы. 

Например, о специальности 43. 02. 13 Технология парикмахерского искусства. Здесь 

успешное взаимодействие могут обеспечить такая тема как «Парикмахерская отрасль 

времен ВОВ». А предлагаемые вопросы  «Гигиена советских бойцов», «Банно-прачечные 

поезда с вагонами-парикмахерскими», «Прачечно-дезинфекционные отряды», «Стрижка 

наголо – условие для новобранцев Красной Армии», «И. Булгаров  герой-партизан и 

знаменитый парикмахер», «Блокадная» парикмахерская на Невском». Если говорить о 

разделе «СССР в 1945-1991 гг.», то успешное взаимодействие может обеспечить 

семинарское занятие «Советское парикмахерское искусство в послевоенное время, эпох 

«Оттепели» и «Застоя». В его рамках можно рассмотреть такие вопросы как «Деление на 

мужские и женские залы», «Профильные конкурсы парикмахеров», «Женская мода – 

химическая завивка, стандарт «Мерлин Монро», «Мужские стрижки», «Знаменитые 

московские парикмахерские «Чародейка» и «Красный мак». 

Специальность 43.02 15 «Поварское и кондитерское дело»  яркий пример того, как 

при нестандартном подходе преподавателя и успешной работе студентов каждое занятие 

профессионально-ориентированного содержания можно превратить в обсуждение 

интересных кулинарных шедевров. Даже применительно к тяжелому периоду ВОВ можно 

предложить практическое занятие на тему «Питание в СССР в период ВОВ». А в качестве 

вопросов для обсуждения – карточная система, организация сбора грибов и ягод, 

рыболовного и охотничьего промыла в тылу, продуктовый «Второй фронт» (американские 

консервы), питание на фронте – нормы, меню, полевые кухни, супы и каши, макароны по-

флотски.  В разделе «СССР в 1945-1991 гг.», можно предложить студентам (учитывая 

широкий изучаемый период) нестандартный урок по теме «Советский общепит в 1945-

1991». Вся группа изучает такие вопросы, как:  
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1. Демократичный общепит РСФСР  чебуречная «Дружба» в Москве и 

«Пирожковая на Московском» в Ленинграде, сосисочные, пельменные, блинные.  

2. Специфика питания союзных республик  чайхана, самсакана, шашлычные.  

Для более углубленного и разнообразного изучения темы на второй половине 

занятия целесообразно разделить студентов на 3 подгруппы, каждая из которых выступает 

с докладами о легендарных советских технологах питания (В. Татарская, Н. Черногор и                        

В. Гуральник) и их изобретениях, а также выбирает одно легендарное заведение советского 

общепита (например, рестораны «Пекин», «Прага», Арагви» и т. д.).  

Таким образом, взаимодействие преподавателя и студентов на практических 

занятиях по УД «История» в рамках тем профессионально-ориентированного                      

содержания – тема в буквальном смысле, неисчерпаемая. Но это взаимодействие будет 

успешным только тогда, когда мы сами сумеем заинтересовать ребят историческими 

аспектами и примерами из истории, которые касаются выбранного ими направления 

будущей профессиональной деятельности.   

 

 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Ёлгина Наталья Викторовна  

Читинский техникум железнодорожного  

транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

 

В современном мире перед преподавателем стоит задача воспитать и развить 

конкурентоспособного мобильного специалиста, способного успешно работать и жить в 

обществе и владеющего высокими коммуникативными навыками. Для того чтобы 

подготовить такую личность, педагогу необходимо и самому обладать аналогичными 

качествами.  

Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

одним из умений трудовой функции является необходимость «строить профессиональное 

общение с соблюдением делового этикета». 
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Профессиональное общение представляет собой речевое взаимодействие 

специалиста с другими специалистами и клиентами организации в ходе осуществления 

профессиональной деятельности [2]. 

Среди общих требований к педагогу наряду с профессиональной компетенцией и 

педагогической компетентностью коммуникативная компетенция занимает далеко не 

последнее место. 

Коммуникативная компетентность подразумевает под собой культурную развитую 

речь (устную и письменную), знание обычаев, традиций, нравственных норм в сфере 

общения, воспитанность, соблюдение правил культуры речи и речевого этикета и владение 

современными информационными технологиями. Другими словами, какую бы учебную 

дисциплину не преподавал педагог, неизменной составляющей его профессионализма 

является речевая культура. 

Педагогическое общение, являясь глубоким многоплановым процессом, включает в 

себя и процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося. Поскольку для 

преподавателя речь – это основное орудие труда, а язык – это не только средство общения, 

но и главный инструмент деятельности педагога, то культура общения составляет важную 

часть профессиональной культуры. От уровня взаимопонимания между обучающимся и 

педагогом зависит эффективность обучения.  

Так как основная цель, стоящая перед любым преподавателем, направлена на 

интеллектуальное и личностное формирование подрастающего человека, то преподаватель, 

который пренебрегает правильной речью или считает ее чем-то неважным, автоматически 

ставит себя в разряд людей, не владеющих полностью своей профессией.  

В настоящее время заметно снижается уровень речевой культуры. Штампованные 

фразы, постоянные заимствования из иностранных языков, употребление сленговых 

выражений и жаргонизмов, неправильное произношение и неверная постановка ударения в 

словах, непонимание смысла терминов – это неполный перечень нарушений в области 

речевой культуры. 

Современному преподавателю необходимо четко понимать особенности 

профессиональной речевой культуры. Составляющими профессиональной речи педагога 

являются дикция, голос, правильное произношение слов, интеллектуальное содержание, 

выразительность и интонация. Одновременно с этим немаловажно для обучения студентов 

преподносить материал содержательно, логично, доступно и интересно.  
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Однако преподаватели не всегда понимают, что речь педагога – это образец, который 

обучающиеся принимают за эталон, и по которому они учатся строить свою речь. В силу 

этого преподаватель обязан: 

 знать нормы русского литературного языка в устной и письменной речи;  

 обогащать словарный запас;  

 соблюдать нормы речевого этикета и культуру межнационального общения;  

 владеть наиболее значимыми терминами и понятиями; 

 быть способным организовать и проводить диалог с аудиторией. 

Всего этого можно достичь, работая над собой, а также повышая уровень своей 

квалификации, через курсы повышения квалификации, стажировки, семинары и т. д.  

Таким образом, высокая речевая культура преподавателя во многом определяет 

характер, уровень, качество речевого и общего развития будущих специалистов. 
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РОЛЬ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ 

Елсукова Юлиана Юрьевна, к.э.н., 

Орлова Светлана Васильевна 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Газпром колледж Волгоград имени И. А. Матлашова», г. Волгоград 

 

Роль научного потенциала в личностном развитии студентов сегодня особенно 

становится актуальной. Научный потенциал студента, его способности к новациям, их 

созданию и анализу повышают качество образования выпускника, дают ему преимущество 

на рынке труда и побуждают к продолжению обучения в ВУЗе. 

Развитие научного потенциала студента позволяет сделать его более 

восприимчивым к новой информации, к приращению своих профессиональных знаний, к 

выдвижению новых идей, а также к нахождению решений нестандартных задач и новых 

способов решения стандартных [1, с. 234].  

Таким образом, подготовка студента профессионального образовательного 

учреждения сегодня должна быть ориентирована на развитие его научного потенциала с 

целью повышения не только личностного развития, но и конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Создание необходимых условий, способствующих развитию научного потенциала 

студента, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций, деловых 

и личностных качеств, соответствующих профессиональному стандарту специалиста, 

способного к инновационному развитию решает следующие педагогические задачи: 

‒ определение особенностей студентов, их интересов, способностей, творческих 

возможностей, стиля поведения и общения; 

‒ реализация принципа активности личности в обучении и профессиональном 

самоопределении с помощью выбора приемов и методов воздействия на студентов; 

‒ создание активной обучающей среды, позволяющей приобрести умения 

самостоятельной организации учебной и познавательной деятельности студента; 

‒ создание условий для реализации научного опыта студента, использования его 

в дальнейшем процессе обучения, творчества; 
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‒ поддержка и стимулирование научной, инновационной деятельности 

студентов, создание для этого условий, осуществление педагогической помощи 

(постановка задач, консультирование, сотрудничество); 

‒ повышение уровня личностной активности студентов с целью формирования 

научного, инновационного и практического мышления, способствующих развитию 

будущего специалиста. 

Использование личностно-ориентированной концепции и исследовательского 

подхода, позволяющих творчески переосмыслить и найти индивидуальное решение в 

работе с каждым студентом, с первоочередной ориентацией на развитие способностей 

студента в целом.  

В своей деятельности авторы выходит за рамки учебного занятия и продолжает 

научные, творческие исследования со студентами в научном кружке.  

Активное участие в научной, исследовательской деятельности повышает 

самооценку студентов, интерес к подобной деятельности, активизирует способность 

анализировать, выдвигать новые идеи, способствует выработке решений и ответственности 

за них. А это, в свою очередь, ведет к формированию деловых и личностных качеств, 

необходимых в выбранной профессии. 

Для достижения поставленных целей мы используем такие основные формы 

обучения, как интерактивные лекции, семинары, практические работы, деловые игры, 

самостоятельное обучение, внеурочная деятельность.  

Рассмотрим механизм взаимодействия форм обучения с формирование научного 

потенциала студента (рис. 1). 

Сущность механизма заключается во взаимодействии различных форм обучения с 

процессом формирования научного потенциала студента и использовании данного 

потенциала как на занятиях, так и в самостоятельной научной деятельности. 

На занятиях создается образовательная среда, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, их равенством, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Преподаватель не только дает новые знания, но и ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы.  
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Рисунок 1  Механизм взаимодействия форм 
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Интерактивные методы обучения: case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); деловые и ролевые игры; 

групповое обсуждение; дебрифинг; мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака). 
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Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через 

себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из 

источников информации.  

Научная деятельность повышает качество получаемых профессиональных 

компетенций за счет более детального исследования вопросов, создания новых моделей и 

внесения студентами собственного вклада в процесс обучения. 

Таким образом, взаимодействие интерактивных методов обучения и научной работы 

повышает качество образовательного процесса. 

Научная работа позволяет студентам научиться работать самостоятельно с 

литературой, Интернет-ресурсами и не только готовит к проектно-исследовательской 

работе, но и повышает общую культуру. 

Разнообразие методов и форм обучения, используемых нами, положительно влияет 

на усвоение необходимых знаний и умений и формирование устойчивого интереса к 

процессу обучения.  

Профессиональные компетенции, полученные в процессе занятий, в том числе и в 

научном кружке, позволяют студентам эффективно участвовать в курсовом 

проектировании, а в дальнейшем и в дипломном. На занятиях обязательно учитываются 

региональный и отраслевой компоненты, в том числе и специфика деятельности 

предприятий ПАО «Газпром». 

Стоит отметить, что в результате мы видим положительную динамику роста 

научного потенциала студентов колледжа. Значительная часть выпускников колледжа  

работают по специальности и успешно выстраивают карьеру, делают рационализаторские 

предложения. Большинство выпускников колледжа успешно продолжает обучение в вузах. 
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СПО 

Кобцева Инна Викторовна 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Газпром колледж Волгоград имени И.А. Матлашова», г. Волгоград 

 

Развитие демократических процессов, происходящих в современном обществе, 

вызвало необходимость в изменении образования с точки зрения гуманитаризации и 

гуманизации технического образования. При этом возникла необходимость 

переосмысления содержания гуманитаризации и психолого-педагогической 

направленности.  

Профессиональный этикет – не только теория формирования и реализации 

ценностей нравственной культуры субъекта профессиональной деятельности, но и теория 

выявления и преодоления нравственного бескультурья, выработки средств, методов и 

принципов эффективной работы с ним [1]. Отсутствие профессиональной этики 

специалистов технической направленности может привести к асоциальности и 

антигуманности развития личности. 

Современный размах развития техногенной деятельности специалиста свел к 

минимуму гуманитаризацию развития личности, и привел к узкой технической 

специализации. Подготовка «узкого» специалиста себя не оправдала, так как 

высококультурный человек способен добиваться более высоких успехов.  

Без гуманистического мировоззрения невозможно воспитать всесторонне развитую 

личность, что в свою очередь затрудняет совершенствовать творческие способности в 

профессиональной деятельности. Данные обстоятельства показывают, что нужны 

перемены не только в способах понимания проблемы, но и в изменении в самом 

образовании – его содержании и формах организации. 

Под термином «качество образования» понимается не только объем и стабильность 

получения знаний в области выбранной профессии, но и социальная значимость 

получаемого образования.  

Обучение и воспитание студента, как специалиста не могут существовать 

изолировано друг от друга, так как эти процессы актуализируются через одни и те же виды 

учебной деятельности. В рамках данного дуализма в вопросах образования на первый план 

встает двухаспектное целеполагание. С одной стороны – готовить высококлассного и 
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конкурентно способного специалиста, а с другой стороны – развитую во всех смыслах 

личность.  

Целью гуманитаризации технического образования является дополнительное 

создание условий для самореализации студента, как будущего специалиста, и саморазвитие 

его личности. Сам процесс гуманитаризации, его технология является проблемой 

педагогической, где необходимо перевести имеющиеся знания из области теории в область 

прикладной науки. 

При формировании предметной наполненности знания анализируются на различных 

уровнях: начиная от общетеоретических до конкретных курсов и специальных дисциплин. 

В рамках формирования знаний очень важно видеть проблемы не только в узкоспециальной 

области, но и на стыке межпредметных знаний. Для гуманитарно-ориентированного 

студента, а в будущем и специалиста важно, чтобы знания носили не абстрактный 

независимый характер, а дополняли друг друга, что не гарантирует окончательную его 

подготовку, так как в них не содержатся нюансы технологии подготовки такого 

специалиста.  

С дидактической точки зрения, формирование способов образования с целью 

воспитания такого специалиста, является многоуровневым процессом проектирования 

содержания образования. Должна конкретизироваться нацеленность на получение 

положительного результата в формировании специалиста. Первым шагом является 

построение системы целей, носящие комплексный характер. Вторым шагом для реализации 

является учебный план, который напрямую отражает содержание образования. С 

изменением ценностных ориентиров изменяются структура, содержание и целеполагание 

учебного плана. В виде слоганов их можно представить следующим образом: 

1. И знание!  и гуманизм! 

2. Субъективность. 

3. Комплементарность. 

4. Креативность. 

5. Аксиологичность. 

Гуманизация профессиональной подготовки специалистов предполагает 

общепрофессиональное развитие студента, личностное его развитие, профессиональное 

самовоспитание индивидуально-личностных качеств, формирование индивидуального 
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стиля жизнедеятельности, социокультурное и мировоззренческое самоопределение                                          

[2, 3, 4, 5]. 

Процесс формирования творческой личности студента технической направленности 

необходимо качественно изменить: создавать условия для свободного творческого труда, 

рамки учебного процесса расширить для обеспечения студентов свободной траекторией 

освоения учебной программы, в связи с этим процесс познания будет облегчен, усилится 

мотивация к обучению. 

Важным шагом для формирования творческой активности студентов являются 

дидактические требования к содержанию рабочих программ, которые желательно 

дополнить дидактическими единицами, раскрывающими гуманистические или 

гуманитарные аспекты технического предмета. Такими процедурами могут быть: 

1. Выделение в отдельный раздел специального курса проблемы 

профессиональной этики. 

2. Объединение специальных и гуманитарных знаний на уровень познавательных 

задач. 

3. Выделение в технических предметах философских и экологических линий. 

4. Включение субъективного фактора развития наук, ее гуманизирующие 

возможности в предметную сферу [6]. 

Умелое использование всего потенциала учебно-воспитательного процесса, 

продуманное построение программ всех дисциплин, применение неформальных, 

творческих средств и методов приобщения студентов к культурным ценностям делает 

гуманитарную подготовку перспективной формой развития личности будущего 

специалиста. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Кузнецова Ирина Николаевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления 

и новых технологий имени Юрия Гагарина», г. Волгоград 

 

С началом специальной военной операции в жизни нашей страны произошло много 

новых изменений. С введением частичной мобилизации, когда она коснулась практически 

каждой семьи, еще более актуальными стали добровольчество, волонтерство и 

благотворительность, а у молодежи появилась возможность проявить себя и свою 

гражданскую позицию. 

Добровольчество – это добровольческое движение, развитое во многих странах 

мира, направленное на улучшение жизни и является важной частью для построения 

гуманного гражданского общества. Доброволец – это человек, добровольно взявший на 

себя какую-либо работу. Добровольчество стремится к достижению двух важных 

результатов: оно помогает в создании стабильного и сплоченного общества. Оно дополняет 

услуги, доброволец – это человек, который, работая безвозмездно, стремиться внести свой 

вклад в реализацию социально значимых проектов. Добровольцы – люди, работающие в 

какой-либо области по своей воле, согласию, а не по принуждению. 

Волонтерство  французское слово volontaire («волонтер») произошло от латинского 

voluntarius («добровольный»), так что «волонтер» – это полный синоним русского 
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«доброволец». Это зафиксировано в ст. 5 ФЗ № 135 «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

Благотворительность  оказание бескорыстной (безвозмездной) помощи тем, кто в 

этом нуждается. Основной чертой благотворительности является свободный и 

непринуждённый выбор вида, времени и места, а также содержания помощи. Кроме 

названного закона, благотворительная деятельность регулируется соответствующими 

положениями Конституции (ст. 39) и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для системы образования добровольческая деятельность подростков и молодёжи  

это эффективный метод формирования и развития их знаний и жизненных навыков, 

социализации, самореализации и самоактуализации молодёжи. Соответствующим образом 

организованная добровольческая деятельность на всех уровнях и стадиях обучения создаёт 

условия для активного участия подростков и молодёжи в жизни общества.  

Особая роль принадлежит развитию молодёжного добровольчества в 

образовательных учреждениях и в социуме, позволяющему молодёжи (учащимся, 

студентам) самостоятельно выбирать вид, время и место приложения своих 

добровольческих усилий, активно участвовать в улучшении жизни для других и для себя, 

создаёт возможности для социализации молодёжи через социальную практику.                                      

В современном контексте молодёжное добровольчество позиционируется не только как 

труд на благо других, но и как реальная возможность для молодёжи учиться быть 

гражданином, развивать свои гражданские и лидерские качества, найти им практическое 

применение, а в конечном итоге своими действиями и своим участием изменять 

окружающую и свою жизнь к лучшему. 

Студенты ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» специальностей УГС 40.00.00 

Юриспруденция активно принимают участие в добровольческих мероприятиях колледжа и 

области. 

Наши студенты с удовольствием участвовали в следующих мероприятиях: участие 

в волонтерских акциях и работе Центра поддержки добровольчества колледжа «Смелые 

сердцем»:  

‒ акция «Тепло из дома»; 

‒ участие в составе волонтеров Победы в организации марша «Бессмертный 

полк»; 

‒ участие в акции «Письмо бойцу»; 
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‒ помощь жителям Донбасса в гостинице «Старт»; 

‒ сбор гуманитарной посылки для бойцов СВО; 

‒ акция в поддержку СВО в парке им. Ю. Гагарина; 

‒ участие в ежегодной благотворительной акции «Коробка подарков» по сбору 

помощи Дубовскому приюту; 

‒ акция «Письмо из дома»; 

‒ подготовка открыток и писем для участников СВО к новому году и 23 февраля; 

‒ участие в акции «Поздравь с Победой земляка» с открытками в парке                                          

им. Ю. Гагарина; 

‒ участие в акции «Поздравь ветерана», в преддверии 2 февраля; 

‒ 08.02.2023 на стадионе Волгоград Арена упаковывали коробки с подарками и 

открытками к 23 февраля для защитников; 

‒ II региональный волонтерский форум «Шаг к добровольчеству: от стратегии к 

эффективным технологиям» и др. 

У студентов-волонтеров  своя полноценная, активная жизнь, приобретающая  на 

фоне их добровольческой деятельность особый смысл. Высокий воспитательный эффект их 

работы состоит в том, что свое свободное время они тратят не только на отдых и 

развлечения, но и на то, чтобы помочь тем, кому сейчас трудно, тем, кто оказался в сложной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Лапатина Лидия Михайловна 

Саратовский колледж машиностроения и энергетики федерального 

государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

Саратовский государственный технический 

 университет имени Гагарина Ю. А., г. Саратов 

 

Суицид является одним из наиболее трагичных видов отклоняющегося поведения.  

В особенности суицидальным реакциям подвержены дети подросткового возраста.                                 
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По статистическим данным, наиболее подвержены совершению самоубийства мальчики, а 

самый распространенный возраст суицидентов 15-16 лет. Основоположником суицидологи 

принято считать Э. Дюркгейма, который рассматривал суицид как «Каждый смертный 

случай, который непосредственно или опосредованно является результатом 

положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если 

этот последний знал об ожидавших его результатах. Покушение на самоубийство – это 

вполне однородное действие, но только не доведенное до концы» [1]. Российские 

суицидологи А. Амбрумова и В. Тихоненко рассматривают суицид как «намеренное 

лишение себя жизни. Балабанова определяем суицид как «акт самоубийства, совершаемый 

человеком в состоянии сильного душевного расстройства, либо под воздействием 

психического заболевания; осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых 

психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность 

теряет смысл» [2]. Л. Трегубов и Ю. Вагин описывают самоубийство как сознательное и 

самостоятельное лишение себя жизни; сознательное прекращение жизни с помощью 

действий, направленных на создание условий, не совместимых с ней [3]. Таким образом, 

мы будем понимать суицид как осознанное, самостоятельное, добровольное, намеренное 

действие субъекта против самого себя, после которого наступает неминуемая смерть; чаще 

всего суицид выступает, как способ избавления от душевной боли.  

По данным из доклада за 2021 год уполномоченной при президенте Российской 

Федерации  по правам ребенка, число суицидов и их попыток среди несовершеннолетних 

за последние три года увеличилось почти на 13 %, с 3253 до 3675 случаев, а число 

повторных попыток на 92,5 % (с 188 до 362 случаев). Согласно данным Следственного 

комитета, в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4 % по сравнению                                 

с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 году СК зафиксировал 788 суицидов среди 

несовершеннолетних, в 2019-ом – 737, а в 2020 году – 548 [4]. 

Россия находится в числе лидеров по совершению суицидов среди подростков. Для 

успешной профилактики суицидально поведения в подростковой среде, необходимо 

опираться на особенности возрастной психологии. Подростковый период самый сложный, 

нестабильный, критический этап в жизни человека. Помимо быстрого физического 

развития, гормональных изменений, происходит становление личности. Ведущим 

внутренним желанием подросткового возраста является приверженность к социальной 

группе и самоутверждение. Если такой возможности нет, то наблюдается социальная 
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дезадаптация, которая может привести к девиантному поведению, например, употребление 

алкоголя, психотропных веществ, воровство, табакокурение, уход из дома, а также 

суицидальная попытка.  Мотивы суицидального поведения многообразны. Это 

переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из семьи; ощущение 

утраты любви родителей, чувство ревности; несправедливое отношение (оскорбление, 

унижение, обвинение) со стороны родственников; беременность суицидента; страх 

наказания, нежелание извиниться; боязнь позора, насмешек или унижения; самоосуждение 

за неблаговидный поступок; несостоятельность, неудачи в учебе; несправедливые 

требования к выполнению учебных обязанностей, кажущееся невыполнимыми; чувство 

вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения; любовные неудачи, сексуальные 

эксцессы; желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие окружающих; 

переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания; романтизация поступка 

героев книг и фильмов, совершивших суицид. 

Прежде всего, решиться на самоубийство может ребенок, который испытывает 

чувство социальной изолированности, отверженности, т. е. эмоционально 

депривированный.  

Подросток склонен проявлять суицидальные признаки: 

1. Словесные. Часто высказывается о смерти, проявляет излишнюю 

заинтересованность, намекает о своем намерении, может говорить о смерти в шутливой 

форме («Я не могу так дальше жить», «Вот я умру и все станет хорошо», «Интересно, когда 

я умру, вы будете плакать?»).  

2. Поведенческие. Раздает вещи личные, которые имели большую ценность, 

приводит в порядок все незаконченные дела, мирится с врагами; появляются радикальные 

перемены в еде (желание переедать - отсутствие аппетита), во сне (слишком много хочется 

спать- состояние эйфории и прилив бодрости), внешнем виде (стал неряшлив, перестал 

соблюдать личную гигиену), часто пропускает занятия, стал более закрытым, угрюмым. В 

деятельности может слишком активно участвовать, находиться в состоянии или наоборот 

проявлять полнейшее безразличие. 

3. Ситуационные. Стал жертвой насилия (физического, эмоционального, 

сексуального), социально изолирован, семейные конфликты (развод, проблемы связанные 

с зависимостями родителей, кризис семьи), в прошлом имел попытки суицида или кто-то 
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из знакомых его совершил, перенес тяжелую потерю близкого (смерть родных или развод 

родителей), разрыв любовной связи. 

Суицидальная превенция заключается в способности вовремя распознать признаки 

грядущей опасности. К сожалению, семья не всегда может вовремя распознать ситуацию 

риска суицида. В виду срабатывания такого механизма защиты, как рационализация, 

родителю сложно принять факт того, что подросток является суицидальной личностью.                          

В связи с этим проблемы подростка остаются нерешенными, а чувство отчуждения может 

усиливаться. В силу своего возраста, личностных особенностей, а также за отсутствием 

жизненного опыта, подростки прибегают к попыткам самоубийства. Будет ошибочно 

относить эти попытки к демонстративным действиям. Гораздо эффективнее формировать 

положительные установки, эмоциональную привязанность к родным и близким, 

поддержание хорошей физической формы, инстинкт самосохранения, наличие творческих, 

семейных планов, психологическую гибкость, умение использовать техники 

саморегуляции. 
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ПЕДАГОГА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Лапина Светлана Николаевна, к.п.н. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» 

 

На современном этапе развития общества постепенно меняются принципы 

организации образовательного процесса, создаются условия для всестороннего развития 

личности с использованием компьютерной техники. В образовательный процесс активно 

внедряются современные информационно-коммуникационные технологии и возникает 

необходимость применения на занятиях смешанного обучения, что нормативно прописана 

в ст. 15 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 03.02.2014): «При реализации образовательных программ 

независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии» [1]. 

Смешанное обучение не отвергает общие принципы построения традиционного 

учебного процесса, а предполагает их сохранение с применением электронного обучения 

(электронные информационные и образовательные ресурсы, информационные и 

телекоммуникационные технологии).  

Е. В. Андропова и Е. В. Кондакова рассматривают смешанное обучение как 

технологию, объединяющую методику обучения лицом к лицу и всевозможные методы и 

ресурсы дистанционного образования. Ученые выделяют три основные составляющие, 

присущие модели смешанного обучения: 

 самообразование; 

 личное взаимодействие учителя и учащегося; 

 интерактивное взаимодействие учителя и учащегося [3]. 

Учебный контент смешанного обучения — содержание учебных электронных 

курсов/модулей, учебные материалы, размещаемые в учебной среде в виде файлов 

различных форматов (текст, рисунки, видео, медиа-файлы и т. д.) или в виде ссылок на 

открытые образовательные ресурсы. Учебный контент предназначен для самостоятельной 

(индивидуальной или групповой) проработки обучающимися, поэтому наряду с 

цифровыми учебными объектами может содержать также пояснения, инструкции, 
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справочный материал, план работы и оценивания, тесты самопроверки, формы обратной 

связи и т. д. [5]. 

Планируя изучение новой темы, педагог должен задавать себе вопрос: что узнают 

обучающиеся после изучения данной темы и что смогут сделать? 

Планировать результаты в смешанном обучении необходимо «от конца», т. е. от 

результатов, которые должны быть сформированы у обучающихся к окончанию изучения 

темы. Далее планируются способы оценивания достижений обучающихся. Для этого 

преподаватель должен ответить на вопрос: «Как я пойму, что мои обучающиеся узнали и 

научились делать?». Оценивание в смешанном обучении включает в себя два этапа: 

формирующее оценивание и констатирующее оценивание. При изучении темы в основном 

применяется формирующее оценивание, а в конце изучения темы, раздела используется 

констатирующее оценивание, которое позволяет проверить достижение поставленных 

целей. 

Отбирая задания для занятия, преподаватель должен проанализировать: 

 Поведение обучающихся при выполнении задания. Сможет ли он выполнить 

задание, как должен себя вести и что будет делать? 

 Предметные знания. Достаточно ли у обучающихся предметных знаний для 

выполнения данного задания, какие знания необходимы для его выполнения, какие новые 

знания потребуются? 

 Метапредметное содержание. Какие универсальные учебные 

действия/профессиональные компетенции необходимы для выполнения данного задания и 

что развивает данное задание?  

Существует много всевозможных форм и способов организации смешанного 

обучения. Базовые и наиболее эффективные модели смешанного обучения: перевернутый 

класс, ротация станций, ротация лабораторий и гибкая модель [2, 3, 4, 6]. 

В модели перевернутый класс – обучающиеся изучают новый материал дома либо 

предварительно готовятся к изучению этого материала, актуализируют какие-то базовые 

понятия, термины, необходимые теоремы, аксиомы и пр. А в аудитории организуются 

разные виды деятельности и формы индивидуальной и групповой работы. 

Суть перевернутого урока заключается в следующем: 

‒ учителя готовят мини-видеолекции и выкладывают их в сеть; 

‒ обучающиеся смотрят дома видеолекции, подготовленные учителем; 
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‒ урочное время используется для совместной деятельности по изученной теме: 

решение задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение 

экспериментов и др. [5]. 

При использовании модели перевернутый класс меняется деятельность педагога, 

при подготовке к занятиям он в основном занят отбором необходимого учебного материала 

для создания и разработки учебного контента и непосредственно созданием проверочных 

работ для организации онлайн-среды.  

В модели перевёрнутого класса предполагается, что на очном уроке педагог 

использует диалоговые формы обучения для активного обсуждения данной темы, с которой 

обучающиеся ознакомились дома.  

Модель ротация станций широко применяется, но для ее реализации необходимы 

компьютеры или планшеты в аудитории и умения организовывать групповую форму 

работы. 

На занятии обучающихся необходимо разделить на три группы по видам учебной 

деятельности, каждая группа работает в своей части аудитории (станции): станция работы 

с преподавателем, станция онлайн-обучения и станция проектной работы. В течение 

занятия группы меняют свои станции, так чтобы побывали на каждой из них. Состав групп 

от занятия к занятию меняется в зависимости от педагогической задачи. Например, одна 

группа начинает работать под руководством педагога, другая занимается с помощью 

компьютеров, третья разбивается на подгруппы и работает над групповыми проектами.  

Количество станций может быть две  станция работы с педагогом и станция 

онлайн-работы и четыре  станция работы с педагогом, станция онлайн-работы, станция 

работы над групповым проектом, станция индивидуальной самостоятельной работы.  

Принципы деления на группы могут быть разные, например: готовность к занятию; 

успешность выполнения домашнего задания или контрольной работы; наличие пробелов в 

усвоении предыдущих тем; наличие интереса к теме урока. 

Развитие информационного общества приводит к тому, что профессиональная 

деятельность современного педагога основана на постоянном непрерывном образовании, а 

обязательным условием профессиональной компетентности является владение 

информационно-коммуникационными технологиями. Все это входит в систему метазнаний 

и метаумений педагога и определяет его профессиональное мастерство и возможности 

быстрой адаптации в условиях информационного общества. Эти метазнания и метаумения, 
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в свою очередь, входят в состав одного из наиболее важных компонентов культуры 

современного человека и общества – информационно-коммуникативной культуры. 

Для успешной профессиональной деятельности педагога в условиях смешанного 

обучения возникает необходимость выделить профессионально-важные качества личности, 

характеризующих уровень информационно-коммуникативной культуры педагога:  

‒ потребность в получении информации, овладении современными способами 

информационного обмена, поиска новых путей интенсификации образовательного 

процесса в информационной сфере;  

‒ профессиональная мобильность и адаптивность в информационном обществе;  

‒ ответственность при работе с современными техническими и информационно-

коммуникационными средствами; согласованность в постановке и последовательном 

решении педагогических задач с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий; 

‒ критическое отношение к информации, объектам и явлениям в быстро 

меняющейся информационной сфере; 

‒ стиль педагогического общения и взаимодействия с людьми внутри 

информационной сферы, самооценка и рефлексия на уровне информационных контактов; 

‒ утверждение нравственности и толерантности в информационной 

коммуникации. 

Внедрение и организация смешанного обучения в образовательный процесс 

учреждения  это серьезная предварительная работа педагогического коллектива, которая 

напрямую связана с материально-техническим оснащением образовательной организации 

и уровнем развития информационно-коммуникативной культурой педагога и 

обучающихся. 

Таким образом, в настоящее время одним из условий эффективной профессиональной 

деятельности педагога является повышение его уровня информационно-коммуникативной 

культуры и уровня информационно-коммуникативной культуры обучающихся.  
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В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе следующих 

принципов: гуманистической направленности воспитания, эффективности социального 

взаимодействия, концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности. 
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Развитие воспитания в системе образования России в последние годы по праву стало 

одним из приоритетных направлений в деятельности Минобразования России, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений 

всех типов и видов. 

Именно от воспитательной работы в учреждениях СПО зависит уровень развития 

личности студента, становление его духовно-нравственных, умственных, 

профессиональных, физических качеств. Воспитание  это целенаправленный процесс 

развития человека в определенных социально-экономических условиях. В воспитательном 

процессе осуществляется не просто взаимодействие педагога и студента  происходит 

диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог разных культур. Чем богаче культура 

педагога, тем интереснее этот диалог для студента. Такое взаимодействие может 

организовать лишь педагог, мастер п/о. 

Это сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпустить 

из учебного заведения квалифицированного специалиста, современного рабочего с 

наименьшим наследием как-либо вредных привычек [1, с. 48]. 

Как гласит народная мудрость: «Если думаешь о завтрашнем дне  сей зерно, если 

на 10 лет вперед – сажай лес, если же на 100 лет  воспитывай детей». 

Важным аспектом развития коллектива студента является создание духовно-

нравственной атмосферы и психологического климата в группе, в колледже. Студенты 

желают, чтобы: 

‒ в колледже царила атмосфера сотрудничества; 

‒ существовали бы традиции (КВН, конкурс строевой песни и др.); 

‒ было больше творческих кружков; 

‒ деятельность была коллективной; 

‒ каждый мог проявить себя, выбрать задание, поручение, дело; 

‒ было внимание, сопереживание, уважение со стороны взрослых педагогов и 

сверстников. 

В условиях современного мира преподаватели и кураторы групп должны быть на 

шаг впереди тех, кого воспитывают и обучают. Им необходимо быть интересной 

личностью, глубоко владеть знаниями, умениями в своей деятельности. Уважение у ребят 

вызывает руководитель группы, который духовно богат, справедлив, имеет свои принципы, 

умеет защищать интересы своей группы и свои собственные интересы. Важным качеством 
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студенты считают обладание чувством юмора, умение не довести ситуацию до конфликта, 

а оказать педагогическую поддержку, участие в проблеме студента. Приоритетными для 

настоящего руководителя группы являются принятие каждого человека, уважение его как 

личности [3, с. 53]. 

Воспитательная система учреждения СПО – это ядро педагогической деятельности 

образовательного учреждения, которая рассматривается как целостная динамическая 

система, целями которой является: 

‒ воспитание творческой индивидуальности студента, владеющего культурой 

умственного труда, знакомого с историей ОУ, со спецификой его образовательной системы; 

‒ воспитание члена коллектива, владеющего культурой межличностных 

отношений, готового реализовывать и защищать свои права и интересы в среде сверстников 

и взрослых, способного к сотрудничеству, к проявлению заботы и милосердия к другим 

людям; 

‒ воспитание профессионала специалиста высокой квалификации; 

‒ воспитание семьянина – носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 

‒ воспитание гражданина, знающего и поддерживающего исторические и 

культурные традиции своей страны [2, с. 33]. 

Воспитательные системы в учреждениях СПО включают в себя несколько 

направлений. На характеристике некоторых из них хотелось бы остановиться поподробнее 

и связать направление деятельности системы с конкретными примерами воспитательных 

мероприятий и методик работы [6, с. 95]. 

‒ Профессиональное направление связано с реализацией требований к уровню 

подготовки специалистов среднего звена согласно ФГОС СПО (встреча с выпускниками, 

конкурсы и недели профессионального мастерства, олимпиады, классные часы, интересные 

встречи с деятелями науки, культуры, искусства, спорта, участие в работе студенческих 

творческих объединений). 

‒ Эгосферическое  нормализация, самооценки развитие мотивации к 

самовоспитанию (самоанализ, психологические тренинги и тесты, адаптация 

анкетирование, дискуссионный клуб). 

‒ Культуроведческое – реализация комплексного подхода к развитию 

эстетического и творческого потенциала обучающихся (декады учебных дисциплин, 

выставки творческих работ, клубы по интересам, посещение театра, концертных 
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выступлений творческих самодеятельных и профессиональных коллективов, исполнителей 

эстрадной и народной песни, классической, современной и народной музы). 

‒ Коллективоведческое – формирование здорового студенческого сообщества, 

создание оптимальных условий для личностного развития каждого студента (нравственное 

и трудовое воспитание, самоуправление, работа старостата, традиции ОУ, корпоративная 

культура). 

В условиях образовательного учреждения среднего профессионального образования 

возникает инновационная воспитательная система которая, с одной стороны  это 

психолого-педагогическая организация деятельности, с другой стороны-социально-

педагогическая деятельность, включающую педагогический социальный фактор [7]. 

Теперь проанализируем критерии оценки эффективности воспитательной системы: 

1. Владение педагогами современными технологиями воспитания. 

2. Доминирование демократического стиля в отношениях со студентами. 

3. Развитие студенческого самоуправления. 

4. Включенность студентов в подготовку и проведение массовых мероприятий. 

5. Познавательная ценность воспитательных мероприятий [5, с. 89]. 

Конечный результат системы воспитания ОУ СПО, выпускник, умеющий 

продуктивно мыслить, быстро обучаться заниматься самообразованием и саморефлексией, 

применять полученные знания в различных жизненных условиях и ситуациях, осваивать 

новые знания и виды деятельности [6, с. 27]. 

На сегодняшний день существуют ряд проблем функционирования системы 

воспитания: разрушение системы традиционных ценностей и традиционного механизма 

социализации поколений; активное навязывание российскому обществу западных 

ценностей; возникновение феномена бездуховности, проявляющегося в частности, в 

агрессивном невежестве, которое уничтожает духовный «код» нации; возникновение новой 

системы требований общества к личности, порожденных новыми социальными реалиями; 

переоценка роли образования и недооценка роли воспитания в становления новых 

поколений Россиян [7]. 

Воспитание человека возникает и осуществляется только в человеческом обществе 

и находится в глубокой зависимости от особенностей и уровня развития общества. Человек 

не только биологическое существо, но и социальное, значит его формирование зависит от 

организации общества, от системы образования страны. Структура и характер системы, так 
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или иначе обуславливаются состоянием, тенденциями развития общества. Государство, 

органы власти выражают эти тенденции и создают соответствующие системы образования, 

условия для воспитания [5, с. 86]. 
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Сегодня в современном мире все динамично меняется. Эти перемены связаны в том 

числе и с современным образованием, с возросшими требованиями к процессу обучения. 

Если раньше человек, получивший образование мог достаточно долгое время чувствовать 

себя комфортно, используя полученные знания, то сегодня система образования 

предполагает многократное обновление полученных знаний. На современном этапе работа 

преподавателя постоянно усложняется. Для любого преподавателя самым главным в его 

профессиональной деятельности должен стать принцип непрерывного образования, 

поэтому современный преподаватель должен постоянно совершенствоваться и заниматься 

самообразованием. 

Качество образования в большей степени зависит от профессионального роста 

преподавателей, встречающихся в своей профессиональной деятельности с такими 

вызовами, как федеральные государственные образовательные стандарты, 

профессиональный стандарт, в котором обозначены требования к педагогу и четко очерчен 

круг его компетенций. Все это требует формирования нового типа педагога, способного к 

самоанализу, решению проблемных ситуаций, принятию самостоятельных решений, 

самосовершенствованию, владеющего современными образовательными технологиями, 

открытый новшествам и др. 

Профессиональный рост преподавателя представляет собой непрерывный 

многосторонний процесс самосовершенствования, сопровождающийся качественными 

преобразованиями личности педагога, расширением спектра компетенций [1, c. 122]. 

Профессиональный рост педагога включает в себя несколько ступеней: 

‒ педагогическая умелость; 

‒ мастерство; 

‒ творчество; 

‒ новаторство. 
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Неразрывно с понятием профессиональный рост связано понятие 

профессионального развития, как наращивания педагогической компетентности, 

определяющей готовность к выполнению трудовых функций и действий, заложенных в 

профессиональном стандарте педагога. Профессиональное развитие педагога задает 

определенный уровень владения профессиональными педагогическими компетенциями 

Преподаватели СПО имеющие опыт, но не имеющие профессионально-

педагогического образования, в решении задач обучения и воспитания испытывают 

существенные затруднения. Что в этом случае поможет профессионально развиваться? 

Поделюсь собственным опытом. 

В первую очередь повышение педагогического мастерства преподавателя 

невозможно без прохождения курсов повышения педагогической квалификации. И как 

показывает практика, преподаватель в состоянии освоить педагогику. 

Очень важную роль в работе преподавателя играет помощь методического центра. 

Именно методист помогает изучить все тонкости учебно-воспитательного процесса, 

внедрить в образовательный процесс новые методы, использовать передовой опыт 

педагогической науки. Методист предупреждает от возможных ошибок и трудностей в 

организации процесса обучения, создает условия для профессионального роста 

преподавателя, способствует успешному вхождению в профессиональную                              

деятельность [2]. 

Значимую роль в моей профессиональной деятельности сыграл региональный 

конкурс «Педагогический дебют», поскольку именно в этом конкурсе я создал свою 

авторскую систему, которая посвящена дистанционному обучению. В ходе написания 

данной работы, я приобрел определенные навыки и компетенции: 

‒ мотивационную (готовность к решению универсальных профессиональных 

задач); 

‒ информационную (умение работать с информацией); 

‒ исследовательскую (способность к исследовательской и инновационной 

деятельности); 

‒ коммуникативную (умение эффективно взаимодействовать с окружающими, 

разрешать конкретные ситуации и минимизировать их негативные последствия); 

‒ проектировочную (умение применять в практической деятельности знания, 

умения, навыки, а также профессионально значимые качества личности, обеспечивающие 
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эффективное прогнозирование, моделирование и планирование образовательной 

деятельности); 

‒ методическую (профессиональная готовность педагога к социально-

психологической, коммуникативной и информационной деятельности, способность к 

рефлексии и применению методических приемов и технологий для проектирования 

образовательной деятельности в инновационной образовательной среде, нацеленное на 

развитие личности обучающегося через формирование универсальных учебных действий; 

‒ компетенция самосовершенствования и др. 

Если проследить развитие конкурсного движения, можно заметить, что это не 

застывший механизм с неизменными правилами. В соответствие с требованиями времени 

усложняются, увеличивается количество конкурсных испытаний, ставя перед участниками 

более сложные задачи. Конкурсы являются положительной доминантой в повышении 

квалификации. 

Участие в методических и педагогических советах, на которых преподаватели 

делятся своим опытом, также важны в профессиональном росте педагога. 

В период адаптации я, будучи начинающим преподавателем, испытывал особые 

трудности в осуществлении педагогической деятельности. Во-первых – это отсутствие 

опыта. Большинство педагогов бояться собственной несостоятельности, постоянно 

волнуются, что что-нибудь не успеют, забудут, упустят. Во-вторых, процесс адаптации 

осложнен неготовностью преподавателя к вызовам времени, требующим новых 

компетенций. В-третьих, недостаточная профессиональная подготовка преподавателя. 

Преодолевать эти трудности на профессиональном пути мне помогали опытные педагоги-

наставники [3, с. 413]. 

Педагоги-наставники способствуют раскрытию профессионального потенциала 

молодых педагогов, формируют у них общественно значимые интересы, содействуют 

развитию общекультурного и профессионального кругозора, творческих способностей и 

профессионального мастерства. От них зависит не только скорость приобретения нужных 

профессиональных качеств у молодых преподавателей, но и формирование отношения к 

профессии, желание развиваться и стремиться к достижениям. 

Одной из главных форм обобщения и распространения передового опыта работы 

преподавателя являются открытые уроки. Именно благодаря открытым урокам можно 

познакомиться с новыми педагогическими идеями, находками, подходами, новаторскими 
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приемами. На таких мастер-классах можно многому научиться, сравнить свою работу и 

работу других преподавателей. Открытый урок – это своеобразная дверь в увлекательный 

мир профессионализма и творчества. 

Немаловажным фактором профессионального роста преподавателя является его 

участие в работе научно-практических конференций, на которых совмещается 

рассмотрение теоретических и практических вопросов, обогащает преподавателя, 

расширяет его общенаучный и специальный кругозор, побуждает к совершенствованию 

навыков научно-исследовательской работы. Конференции способствуют осмыслению 

участниками актуальных проблем в области образования; дисциплинирует мыслительные 

процедуры; побуждают к творческой переработке учебного материала с учетом новых 

научных достижений; являются дополнительным условием возникновения нового этапа 

профессионального роста. Конференции имеют значительный потенциал для 

совершенствования лекционного и дискуссионного стиля преподавателя. 

Развитие получает и такая форма профессионального общения, как Интернет-

конференция, функции которой достаточно многообразны. Например, участие педагогов в 

Интернет-конференциях способствует более эффективному осмыслению проблем 

педагогической практики, дает возможность познакомиться с передовым опытом коллег, 

совершенствует коммуникативные компетенции и др. 

Сегодня можно с уверенность сказать, что положительную оценку со стороны 

педагогов получают вебинары, позволяющие экономить время на дорогу, а также дающие 

возможность задать интересующие вопросы по обсуждаемой проблеме, просмотреть 

вебинар в режиме онлайн. 

Все вышеописанные формы и методы самообразования, безусловно, способствуют 

повышению профессионального роста преподавателя. Но любая деятельность будет 

бессмысленна, если не будет определенных достижений или продукта деятельности. У 

преподавателя обязательно должен быть план, в котором прописаны результаты, 

достигнутые в необходимый срок. Например, создание методических и дидактических 

материалов, подготовка и написание статей, выступление с докладами, повышение качества 

и процента успеваемости студентов и др. 

На мой взгляд, если преподаватель постоянно занимается самообразованием, ищет 

новые знания, применяет их на практике, то результат не заставит себя долго ждать и все 

это положительно отразится на образовательном процессе. Ведь ни для кого не секрет, что 
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при многообразных аспектах решения проблемы обеспечения качества среднего 

профессионального образования, развитие общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов, а также формирование личности студента определяются, прежде 

всего, личностью самого преподавателя и уровнем его профессионализма. 

Трудно переоценить значение профессионального роста преподавателя в 

обеспечении качества среднего профессионального образования. Прежде всего, 

повышается качество обучения, проявляется педагогическое творчество, создается имидж 

преподавателя, соответствующего требованиям государства и общества. Такой 

преподаватель может научить не только необходимым знаниям и умениям, но и развить у 

студентов коммуникативные способности, умение руководить людьми, способности 

принимать решения в нестандартных ситуациях и др. 
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Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть метод 

проектов как средство развития творческого потенциала обучающихся на опыте работы 

автора со студентами ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум». В статье подробно 

описывается методика и особенности взаимодействия со студентом в процессе выполнения 

проекта «Поэзия в моей жизни», анализируются результаты работы. 

Ключевые слова: метод проектов, творческий потенциал, педагогические методы, 

практический опыт, студенты. 

 

N. N. Olshevskaya 

Irkutsk, Russia 

The article ponders the synthesis of theoretical and practical relationship in the application 

of project-based learning as the way to unleash the creativity of a student. It puts forward the 

teaching practice since the goal of this work is the dissemination of the pedagogic practice 

experience. 

Key words: project-based learning, creativity, innovative technologies, practical 

experience. 

 

В настоящее время современное профессиональное образование делает акцент на 

раскрытии потенциала всех участников образовательных отношений, а значит, на создании 

благоприятных условий для проявления творческих способностей как преподавателей, так 

и обучающихся. Для решения этой задачи нужна вариативность образовательного 

процесса, недостижимая без использования инновационных педагогических методов.  

Педагог стремится к максимальной эффективности обучения, осознает 

необходимость повышения мотивации обучающихся к изучению того или иного учебного 

предмета, профессионального модуля (в описываемом в данной статье опыте это 

собственное поэтическое творчество обучающегося и научное исследование спорных 

фактов биографии любимого поэта). Как этого добиться? Ответом на этот вопрос является 

применение инновационных педагогических методов в процессе образования. Один из них 

– метод проектов и именно он будет подробно рассмотрен в данной статье. 

Метод проектов на текущий момент является одним из самых популярных среди 

педагогов среднего профессионального обучения (СПО), и автор этой статьи не является 

исключением. В наши дни, пожалуй, найдется немного образовательных организаций, в 

том числе и среди профессиональных образовательных организаций, где не 
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демонстрировались бы достижения обучающихся в сфере проектной деятельности 

различных видов. Разнообразные конкурсы и конференции способствуют развитию обмена 

результатами и интересными подходами как среди обучающихся, так и среди 

преподавателей. 

Между тем, хотя мы, вслед за рядом исследователей, и определяем метод проектов 

как инновационный, новым словом в педагогике он не является. Разработанный еще в 

начале прошлого столетия в США, он использовался под другим названием – метод 

проблем. Теоретической основой метода проектов является «прагматическая педагогика», 

автором которой был философ Джон Дьюи (1859-1952). Д. Дьюи в «Философии 

воспитания» пишет так: «Мысль и действие должны быть слиты, и воспитание, 

объединяющее эти два начала, одно только способно сделать все необходимое для 

объединения всего в разумной работе на общую пользу» [1, с. 5]. Во главу угла он ставит, 

таким образом, деятельность ребенка – учебную, игровую, трудовую. В России методом 

проектов заинтересовались в начале XX столетия, активными пропагандистами                           

стали С. Т. Шацкий, Л. К. Шлегер, А. У. Зеленко. Шацким С. Т., в частности, была создана 

детская летняя колония «Бодрая жизнь», где дети воспитывались через трудовую 

деятельность в духе коллективизма, постоянного развития своих лучших личностных 

качеств и творческого потенциала. С. Т. Шацкий пишет: «… между основными сторонами 

детской жизни – физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социальным 

развитием – существует определенная связь, обнаруживается постоянное взаимодействие, 

и в конечном итоге те или иные изменения в одном направлении (это касается и форм 

детских деятельностей и их организации) вызывают соответственные изменения в другой  

области» [9, c. 83]. В тридцатые годы ХХ века использование метода проектов запретили 

на официальном уровне, и лишь десятилетия спустя он вновь вернулся в педагогическую 

практику. Профессор Евгения Семеновна Полат – известный в России теоретик метода 

проектов. Практика показывает, как отмечает в своей статье «О технологии обучения в 

сотрудничестве» Е. С. Полат, «… что вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только 

академических успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. 

Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь 

неудачи – также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни» [7]. «Расскажи мне – и 

я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я научусь» – гласит китайская 

пословица, и она, на взгляд автора, очень хорошо отражает сущность этой интересной 
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педагогической технологии. Определение метода проектов по-разному трактуется 

исследователями, однако хочется остановиться именно на определении Е. С. Полат. Она 

определяет его как «…совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности» [6, с. 68]. Также профессором                      

Е. С. Полат была предложена наиболее полная классификация проектов в соответствии со 

следующими типологическими признаками: 

«1) доминирующий вид деятельности: ролевой, информационный, 

исследовательский, творческий, практико-ориентированный и т. п.; 

2) предметно-содержательная область: моно-проект и межпредметный проект; 

3) характер координации проекта: непосредственный – с открытой (явной) 

координацией и скрытый – с неявной координацией; 

4) характер контактов: внутренний, региональный, международный; 

5) количество участников проекта: личностные, парные, групповые; 

6) продолжительность проекта: краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный» [6, с. 71-76]. 

Теперь, вспомнив ключевые теоретические моменты, остановимся на личном опыте 

работы над проектом. По специальности автор статьи – преподаватель английского языка, 

но, несмотря на это, данный проект имел место в области художественного слова. Так как 

автор уже много лет пишет стихи и прозу, имеет публикации, то интересуется людьми, 

склонными к литературной деятельности. Тем интереснее, когда такие люди встречаются 

среди обучающихся. В 2012 году в одной из учебных групп Тулунского аграрного 

техникума появился студент по имени Артём. Обучаясь по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, мало читая, как 

большинство современных подростков и имея твердую «тройку» по русскому языку, он, 

однако, увлеченно пробовал себя в поэтическом творчестве. Следует отметить, что это 

явление необычное в описываемой подростковой среде. Опыты Артема заинтересовали 

автора статьи, поскольку, не смотря на низкую грамотность и бедность словарного запаса, 

в стихах все же чувствовался творческий потенциал, который жаль было оставить без 

внимания. 
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Хотелось бы уделить некоторое внимание понятию «творческий потенциал». Такое 

явление, как творческий потенциал человека, интересует ученых примерно с 60 гг. 

прошлого века, однако рассматривалось оно прежде всего в рамках психологии и 

философии. В ракурсе педагогической науки творческий потенциал начал изучаться только 

с 80 гг. ХХ века. Отметим, что дать этому понятию однозначное определение довольно 

трудно, если вообще возможно, поскольку применить его можно не только относительно 

художественного творчества, но в самых разных сферах человеческой деятельности. Кроме 

того, данное понятие даже в рамках педагогики может интерпретироваться по-разному в 

зависимости от подхода, с точки зрения которого оно рассматривается. Так, например, 

исследователи, изучающие развивающий подход, определяют творческий потенциал как 

«совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определенный уровень их 

развития» (В. В. Давыдов, Г. Л. Пихтовников, О. С. Анисимов и др.). С точки зрения 

деятельностно-организационного подхода данное явление рассматривается                                            

как «… качество, характеризующее меру возможности личности осуществлять 

деятельность творческого характера» [8, с. 116]. По мнению Т. Г. Браже, это «сумма 

системы знаний, умений и убеждений, на основе которых строится и регулируется 

деятельность; развитого чувства нового, открытости человека ко всему новому; высокой 

степени развития мышления, его гибкости, и оригинальности, способности быстро менять 

приемы действий в соответствии с новыми условиями деятельности» [1], а Л. А. Даринская 

утверждает, что творческий потенциал –  это «сложное интегральное понятие, включающее 

в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, в 

совокупности, представляющие собой знания, умения, способности и стремления личности 

к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм 

морали и нравственности» [2, с. 293]. 

Таким образом, анализируя вышеприведенные определения, мы видим, что на 

сегодняшний момент ученые не пришли к единому мнению относительно данного 

феномена. Автор же этой статьи, применительно к описываемой в ней деятельности, 

позволяет себе в качестве рабочего определения описать творческий потенциал как 

способность человека реализовать свои природные задатки, синтезировать нечто новое на 

основе имеющихся данных. 

Однако, вернемся к основной теме статьи. Решив проводить работу с данным 

обучающимся, преподаватель запланировал и провел ряд внеклассных занятий, на которых 

изучались стихотворные жанры, виды рифмы, проведено ознакомление с творчеством 
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русских и зарубежных поэтов различных периодов. Наибольший интерес у Артема вызвали 

произведения русских поэтов Серебряного века, особенно С. Есенина, и внимание было 

заострено именно на этом. Обобщая проделанную работу, можно сказать, что во время нее 

были пройдены все стадии проекта. 

1. Проблематизация. 

Известно, что главной причиной деятельности является, как правило, наличие 

проблемы. Таким стимулом в нашем случае послужило желание Артёма улучшить навыки 

стихосложения и развить свой творческий потенциал. Как от подростка, так и от педагога 

данный этап потребовал значительных психологических усилий, так как сформулировать 

проблему для обучающегося значило признать свою несостоятельность. Преподаватель же 

в данном случае должен был проявить максимальный такт – личностный и педагогический, 

чтобы не «отбить руки» подростку, не разрушить его веру в себя. Был произведен 

совместный с преподавателем анализ нескольких стихотворений Артема, определены 

основные трудности и соответственно, направления дальнейшей работы. Выяснилось, что 

словарный запас обучающегося беден, вследствие чего некоторые слова употребляются 

некорректно, как например, в этом отрывке: 

«Мне не дает покоя 

Эта полоска света, 

Угол, светящий стоя 

Вместе со мной поэтом» (пунктуация и стилистика автора сохранены) 

Кроме того, обнаружилось значительное количество грамматических и 

стилистических ошибок.  

2. Целеполагание. 

Когда проблема приобретает личностную значимость, у человека, как следствие, 

возникают идеи. На этом этапе задачей преподавателя является помочь обучающемуся 

поставить четкую и реально выполнимую цель, прямо связанную с проблемой проекта.  Для 

нас такой целью стала публикация в региональном молодежном альманахе «Первоцвет», 

издаваемом областной детско-юношеской библиотекой имени Иосифа Уткина. Мы 

поставили, кроме того, промежуточные цели – выступление на ежегодной студенческой 

конференции «Человек в современном мире» внутри учебного заведения с докладом 

«Загадка смерти Сергея Есенина», а также участие в молодежных поэтических чтениях на 

базе Центральной библиотеки города Тулуна. На этом этапе была сформулирована тема 
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проекта – «Поэзия в моей жизни». Такая формулировка была выбрана неслучайно, так как 

выполнение проекта – личная инициатива обучающегося, и в процессе работы было 

раскрыто прежде всего его личное отношение к поэзии. Например, разрабатывая тему 

«Загадка смерти Сергея Есенина» Артем прежде всего стремился раскрыть эту проблему, 

исходя из собственного к ней интереса. Возможно, нам зададут вопрос: «В чем смысл 

вашего проекта?» На него есть ответ. Безусловно, цель обучения – получение 

определенного набора компетенций, определяющего качества будущего профессионала. 

Наш проект, конечно, направлен больше на духовное развитие, к профессиональному 

обучению имея отношение косвенное. Однако, автор глубоко убежден, что духовное 

развитие, в том числе и развитие творческого потенциала обучающегося, есть 

неотъемлемая часть процесса формирования гармоничной, всесторонне развитой личности. 

3. Планирование. 

Планируя работу над проектом, важно выяснить возможности и инструментарий 

обучающегося. Проанализировав исходный продукт, мы пришли к выводу, что основными 

трудностями являются низкая грамотность, узкий словарный запас, незнание элементарных 

правил стихосложения. Ниже приведен перечень мер, принятых для преодоления этих 

трудностей. Известно, что очень важно определить с учащимся следующие моменты:  

1. Что необходимо сделать для решения задач, поставленных в проекте? 

2. Как именно следует решать эти задачи? 

3. Когда это делать? 

4. Что уже имеется для выполнения данной работы? 

5. Чего не хватает, чтобы решить поставленные задачи?  

Поставив эти вопросы, мы разработали план и сроки выполнения проекта с учетом 

поставленных ранее целей – основной и промежуточных. (На выполнение проекта у нас 

ушло 6 месяцев). Кроме того, была определена совокупность мероприятий, требующихся 

для выполнения плана, а именно – список литературы для домашнего прочтения, 

внеклассные занятия, на которых проводился анализ прочитанного, и тренировка 

использования различных видов рифмы. Благодаря этой работе, Артем познакомился со 

стихами поэтов Серебряного века, углубленно изучив творчество С. Есенина и его 

биографию, прочел произведения многих зарубежных авторов, например, У. Шекспира, 

Дж. Г. Байрона, Ф. Г. Лорки и Пабло Неруда, открыл для себя новые грани художественного 

слова. 

4. Реализация. 
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На этом этапе происходит работа над поставленной задачей по уже определенному 

плану и графику. Здесь мы, педагоги, вновь сталкиваемся с трудностями. Во-первых, 

необходимо следить, чтобы обучающийся не потерял интерес к выполняемому проекту, что 

происходит, к сожалению, не так уж и редко. Периодически возникают объективные 

проблемы, что, однако, не должно являться причиной прекращения деятельности. График 

и план могут в процессе работы меняться, и это иногда вызывает чувство разочарования и, 

как следствие, снижение интереса. Здесь очень важно вовремя поддержать обучающегося, 

дать ему понять, что он может рассчитывать на помощь педагога как своего партнера.  

Во-вторых, большинство обучающихся детского и юношеского возраста не имеют 

четко сформированного ощущения времени. Часто, уверенные, что его достаточно, они 

откладывают выполнение работы до крайних сроков, после же пытаются наверстать 

упущенное. В этом случае преподавателю необходимо тщательно продумать свою 

стратегию, исходя, опять же, из личностных особенностей обучающихся. Кто-то лучшие 

свои творческие и деловые способности проявляет как раз в режиме цейтнота, а некоторым 

необходимо вовремя напомнить о сроках и графике, чтобы работа продолжалась успешно. 

Таким образом, выстраивая свое взаимодействие с обучающимися, необходимо четко 

представлять себе особенности личности каждого из них. Автору, как руководителю 

проекта на этом этапе было, возможно, несколько проще, так как работа проводилась с 

одним обучающимся и, таким образом, существовала возможность уделять ему достаточно 

внимания, контролируя появляющиеся по ходу работы вышеперечисленные нюансы. 

5. Создание проектного продукта. 

Проектный продукт – это и есть результат работы, решение заданной проектом 

проблемы. 

По своему виду проектные продукты, как известно, бывают следующие: 

1. Материальные (макеты, поделки, буклеты, альбомы, компьютерные 

презентации и т. д.) 

2. Действенные (мероприятия, тематические вечера, концерты, постановки и т.д.) 

3. Письменные (статьи, брошюры, сайты в интернете). 

У нас на выходе получились проектные продукты трех видов: действенный и 

материальный (выступление на конференции внутри техникума с докладом по теме 

«Загадка смерти Сергея Есенина» с презентацией), выступление с подборкой стихов на 

поэтических чтениях на базе Центральной библиотеки г. Тулуна, а также письменный, чем 

явилась собственно публикация стихотворений. 
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*** 

Поселите в пустую комнату – 

В ту, где будет просторный угол, 

Чтобы сны в белоснежном омуте 

Мог смотреть я под крыльями вьюги. 

 

Поселите, оставив три вещи: 

Саксофон, силуэт и гвоздь. 

Пусть без окон. И пусть не вспомнит 

Обо мне мой случайный гость… 

 

Поселите в пустую комнату, 

Где зеркальными будут стены, 

Чтоб дорогу кирпичным золотом 

В отраженье свое мог сделать. 

 

Уходя, вы оставьте ключ 

От дверей в этот странный рай… 

Закрывается. Скрип певучий, 

Как и время, тихонько тает. 

 

 

 

      *** 

Часики тикают – 

Тик-так, 

Стрелочки бегают 

Вот так. 

 

За времечком мы 

Спешим, 

Быстрей него быть 

Хотим. 

 

Когда-нибудь часики – 

Тик-так 

Скажут мне: «Стоп! 

Вот так. 

 

И для меня  

Они 

Вдруг перестанут 

Идти. 

 

Значит время прошло 

Мое, 

Оставляю вам все 
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Свое… 

 

Я улетаю 

Ввысь. 

Сердце мое,  

Уймись! 

 

… Время бежит – 

Тик-так. 

И стрелочки с ним 

Вот так» [4, c. 42]. 

 

6. Отчет о проделанной работе. 

Именно эта часть связана, прежде всего, с самооценкой. Таковая у обучающихся 

подросткового возраста, как правило, находится на стадии формирования, поэтому очень 

важно побуждать их самостоятельно анализировать свою работу, определять сильные и 

слабые стороны, и дальше работать над самосовершенствованием. В этом, на взгляд, 

автора, состоит еще одна воспитательная задача проекта. Поскольку данный проект был 

задуман добровольным и никакой комиссией не оценивался, то письменного отчета о 

результатах сделано не было, однако рефлексия определенно присутствовала. Артёму было 

предложено проанализировать каждый из проектных продуктов и сделать вывод о 

получившемся результате. 

7. Презентация проекта. 

Презентация – это «лицо» проекта. Необходимо сделать ее яркой, запоминающейся 

и в то же время показать компетентность автора проекта, новые умения и знания, 

приобретенные им в процессе работы. Самопрезентация, умение достойно подать свои 

сильные стороны – это очень важный социальный навык. Автором статьи совместно с 

обучающимся Доболевым А. была проведена серьезная подготовка именно к выступлению 

на конференции. Была создана компьютерная презентация с учетом требований к таковой, 

доклад был прослушан педагогом несколько раз, обращая внимание на временной 

регламент выступления, манеру подачи информации (четкость и правильность речи, 

жесты).  

Как правило, презентация имеет довольно жесткий регламент, нас это коснулось во 

время выступления на конференции, поскольку было необходимо не только уложиться в 

отведенные 7-10 минут, но и сделать этот отрезок времени максимально информативным. 

Кроме того, Артёму пришлось отвечать на вопросы и даже выдержать полемику, поскольку 
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тема доклада является достаточно спорной. Это был самый сложный этап, и, производя 

последующий анализ, автором был сделан вывод, что следовало обратить больше внимания 

на то, чтобы настроить подростка соответствующим образом. Так, использование метода 

проектов формирует у человека умение полемизировать, отстаивать свою точку зрения и 

убеждать оппонента в своей правоте. Готовя обучающегося к выступлению, преподаватель 

предлагал ему ответить на ряд вопросов по раскрываемой теме. 

Подводя итог, можно сказать, что описываемый в данной статье проект, согласно 

приведенной выше классификации Е. С. Полат, был 

а) исследовательским и творческим; 

б) межпредметным; 

в) непосредственным; 

г) внутренним и региональным; 

д) личностным; 

е) долгосрочным. 

Позиция самого обучающегося была выражена однозначно – работа над проектом, 

по утверждению А. Доболева, позволила ему получить новые знания и умения, которыми 

он до этого не владел, в частности, умение выступать на публике и полемизировать с 

оппонентами; помогла определиться в творческой направленности, отойти, сочиняя стихи, 

от высоких образцов поэзии Серебряного века и внести в творчество больше собственного 

понимания и эмоций. Кроме того, значительно укрепилась уверенность обучающегося в 

плане владения родным языком – обогатился словарный запас, стало намного меньше 

грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. 

Следует добавить, что Артём Доболев и сейчас продолжает писать стихи, причем 

получается у него все лучше и лучше, планирует поступать в Иркутский филиал ВГИК. Из 

этого следует, что совместная работа с автором статьи «запустила» процесс 

самосовершенствования, развила в обучающемся стремление заниматься любимым делом 

и дальше, помогла раскрыть его творческие возможности и дала ему веру в собственные 

силы. 

Исходя из всего вышесказанного, справедливо сделать вывод о том, что метод 

проектов является одним из важных инструментов формирования всесторонне развитой, 

креативной и самостоятельной личности. Однако, достижение этих целей невозможно без 

тесного личностного и рабочего контакта между преподавателем и обучающимся. Только 
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в процессе сотрудничества можно достигнуть высоких результатов, и применение данного 

метода требует от педагога предельного такта, грамотности, глубокого знания личностей 

своих учеников и, кроме того, неравнодушного отношения к миру в целом и ребенку в нем 

в частности.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИКИ 

И ЮРИСПРУДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Рахманкулова Найля Шамилевна  

Московский государственный гуманитарно-экономический университет 

Волгоградский филиал Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение инклюзивного высшего образования, г. Волгоград 

 

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и 

наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том 

числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и 

наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя. 

Педагогика – гуманитарная наука о целенаправленном формировании личности и 

человеческих общностей. Первоначально педагогика занималась только работой с детьми 

в специальных образовательных и воспитательных системах (детские сады, школы, семья). 

Сегодня педагогика все больше становится наукой в работе с любыми категориями граждан 

и в любых связанных с разрешением педагогических проблем системах и условиях. 

Кто же такой педагог? Педагогом (от греч. paidagogos – ведущий ребенка) в 

древности назывался специальный человек (как правило, раб), сопровождавший ребенка в 

школу и обратно. Позже этим термином обозначали всех, кто обучал и воспитывал детей. 

Сегодня педагогами называют тех, для кого работа в сфере образования стала профессией. 

Рассмотрев вкратце несколько педагогических концепций наиболее известных 

педагогов прошлых столетий, мы остановились на концепции воспитания и образования 

И.Г. Песталоцци. Его учение показалось нам интересным ещё и потому, что мы изучаем 

немецкий язык, а любой материал страноведческого характера всегда расширяет кругозор 

и дополняет языковые знания.  

Чтобы лучше понять и представить себе теоретическое учение Песталоцци, мы 

внимательно изучили его краткую биографию и основные труды знаменитого педагога. 

Домашнее воспитание и школьное образование Песталоцци способствовало 

формированию собственного мировоззрения и привело его к деятельности педагога, 

воспитателя и наставника. 
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Швейцарец Иоганн Генрих Песталоцци (12.01.1746-17.02.1827) – родоначальник 

современной педагогики, один из крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII  начала 

XIX века, внёсший значительный вклад в развитие педагогической теории и практики. 

На протяжении пятидесяти лет своей педагогической деятельности он стремился 

улучшить дело воспитания и образования детей. 

И. Г. Песталоцци руководил несколькими учебно-воспитательными учреждениями. 

На основе собственного опыта работы он осуществлял и развивал свои педагогические 

идеи. 

Детство и юность 

После ранней смерти отца, мальчик со своими братьями воспитывался матерью и 

служанкой из крестьян. Семья жила бедно, но дружно. Самое главное – в доме царила 

любовь. Узкий круг семьи и школы, изредка поездки к своему деду-пастору, определяли 

дальнейшую жизнь И. Г. Песталоцци. 

Большую часть времени Иоганн проводил за чтением под наблюдением матери и 

служанки. Он не играл на улице, как большинство детей его возраста, детские игры и 

шалости были ему чужды. Воспитание Песталоцци отличалось религиозностью. Стойкость 

и самоотверженность двух женщин (матери и служанки) пробудили в Иоганне дух 

самопожертвования, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Песталоцци 

с малых лет видел, как доброта и желание помочь могут изменить жизнь других людей. 

Благодаря деду он начал писать, считать и полюбил учиться. 

Песталоцци учился в начальной и латинской школе Цюриха. Иоганну было плохо в 

казенной школе. Он не понимал, почему школьный мир, где он должен был познавать 

новое, обернулся вечными криками и насмешками от суровых учителей с бесконечной 

зубрежкой. Затем он учился в высшей школе гуманитарного направления. Выбор 

юридической стези казался Иоганну закономерным: он жаждал защищать бедных, 

обманутых, брошенных. Он был идеалистом и мечтал о будущем, в котором все люди будут 

равны. 

Но ему не удалось реализовать себя на юридическом поприще, да и с коммерцией  

не задалось. Зато, занимаясь с детьми, Песталоцци забывал обо всем на свете. Ему 

нравилось размышлять о развитии ребенка, о методиках образования. Песталоцци понял 

свое предназначение  быть воспитателем и педагогом. Работая с крестьянами в своём 

имении, общаясь с бедняками, Иоганн с болью наблюдал за их детьми – невоспитанными, 
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необразованными, грубыми и грязными. Что их ждет? Разврат, преступления, тюрьма. Если 

бы их любили, ими занимались, образовывали  причем не из-под палки, а учитывая их 

интересы,  эти грязные хулиганы могли бы вырасти приличными людьми. Эти мысли его 

не оставляли.  

Анна, жена Иоганна верила в мужа и его идеи. Получив одобрение супруги  она к 

тому времени уже растила их первенца,  Песталоцци собирает под своей крышей около     

50 детей разного возраста и начинает воплощать свои идеи в жизнь. Эти крестьянские дети 

знали в жизни только голод, побои и крики, поначалу не реагировали на ласку и хорошее 

обращение в доме Песталоцци. 

Своей цели он добивался без криков, телесных наказаний и морализаторства. При 

этом дисциплина и распорядок дня в доме соблюдались неукоснительно. Старшие 

помогали младшим, все дети трудоспособного возраста работали по мере сил. Через год 

воспитанники Песталоцци изменились до неузнаваемости. Чистые, вежливые, 

доброжелательные, они называли Иоганна отцом, а работавшую вместе с ним Анну  

матерью. Успехам великого педагога можно было бы радоваться, если бы не бедственное 

финансовое положение огромной «семьи».  

Позднее признание 

Жена Анна, веря в способности мужа, убедила его записывать свои мысли и теории. 

Одна за другой стали выходить книги Песталоцци, и это привлекло к нему внимание 

ученых коллег. За консультациями к педагогу стали приезжать учителя из Цюриха и других 

крупных городов. 

Наконец в 1801 году вышла его самая известная книга  «Как Гертруда учит своих 

детей»,  и «метод Песталоцци» стал широко известен. Богатейшие люди Франции, Англии, 

Италии привозили маэстро своих отпрысков, чтобы те получили полноценное развитие, 

воспитание и образование. 

Современники считали его сумасшедшим и смеялись над его идеями. Но через 

десятки лет учение чудаковатого швейцарца легло в основу современной педагогической 

теории и практики. История Иоганна Песталоцци, жившего больше 200 лет назад – это 

история о том, как идеи простодушного чудака изменили взгляды общества на воспитание 

детей. 

Таким образом, разработанная Иоганном Генрихом Песталоцци теория 

элементарного природосообразного воспитания и обучения представляет собой не только 
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исторический интерес, но продолжает сохранять актуальность. Он первым высказал мысль 

о необходимости параллельного и гармоничного развития всех задатков человеческой 

личности – интеллектуальных, физических и нравственных.  

Особый вклад внёс И. Г. Песталоцци в методику первоначального обучения детей 

родному языку, письму, счёту, рисованию, гимнастике, письму, а также в методику 

нравственного воспитания здоровой личности. Нельзя сказать, конечно, что эти методики 

могут использоваться в полной мере в наши дни, однако они представляют несомненный 

интерес в современном воспитании подрастающего поколения. 

Известный русский педагог К. Д. Ушинский полагал, что «метод Песталоцци» 

является открытием, дающим право его автору считаться первым народным учителем.                   

Его идеи развивали такие крупнейшие педагоги мира, как: К. Ю Блохманн, Ф. Фребель,                  

К. Д. Ушинский, А. А. Хованский и другие.  

Предмет педагогики имеет широкий спектр применения, в том числе и в 

юриспруденции – речь о так называемой юридической педагогике. Что же она из себя 

представляет? 

Юридическая педагогика – гуманитарная наука, которая целенаправленно 

занимается исследованием систем и процессов юридического образования, воспитания, 

обучения и развития. 

Именно эта наука располагает огромным объемом научно обоснованных 

рекомендаций по их оптимизации и совершенствованию. Этот факт трудно переоценить 

для деятельности работников системы профессионального юридического образования, 

которые должны обладать педагогической культурой, на высоком научно-педагогическом 

уровне строить педагогическую систему и осуществлять педагогический процесс, чтобы 

готовить профессиональные кадры юристов. Вопросы, на которые отвечает юридическая 

педагогика: 

1. Для чего необходимы юридическое воспитание и обучение, какие цели и 

задачи они решают, – проблема, цели в целостном педагогическом процессе. 

2. Кто и ради кого осуществляет юридическое воспитание и обучение – проблема 

субъектов педагогического процесса системы высшего юридического образования. 

3. Чему учить и какие ценности передавать в целостном педагогическом процессе 

системы высшего юридического образования, т. е. речь идет о содержании воспитания и 

обучения. Содержанием в общем виде выступает правовая культура. Задача юридической 
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педагогики – отобрать и обосновать выбор конкретного содержания для каждой ступени 

юридического образования.  

4. Как учить – это вопрос о методах, средствах, формах юридического обучения 

и воспитания и общих принципиальных подходах к их разработке. 

5. Где учить и воспитывать и какими должны быть существующие в стране 

педагогические системы и образовательные модели высшего юридического образования? 

6. Кому и как управлять системой высшего юридического образования – важный 

вопрос об управлении педагогическими системами и образовательными моделями высшего 

юридического образования в стране и кадрах для выполнения этих задач. Любое 

образовательное учреждение высшего юридического образования в зависимости от 

выполняемых программ, целей и задач имеет свою неповторимую специфику и 

особенности управления, каждый педагогический коллектив высшей школы представляет 

собой трудовой коллектив особого типа, со своими отличительными чертами, присущими 

только коллективам, занимающимся юридическим образованием и воспитанием. 

Юридическая педагогика находит свое практическое применение в работе Органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ст. 4 ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются:  

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому.  

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.  

4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Достижение цели профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществляется через:  

1. Обеспечение целенаправленной работы по формированию                                                          

у несовершеннолетних правосознания и правовой культуры. 
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2. Содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному 

развитию детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 

воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов 

государства, достижениями национальной и мировой культуры. 

3. Повышение правовой культуры родителей обучающихся образовательных 

организаций. 

4. Организацию индивидуальной профилактической работы                                                         

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. 

5. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей. 
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РОЛЬ МУЗЕЯ В ПРОЦЕССЕ 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Савина Наталья Юрьевна,  

Хомина Оксана Николаевна 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», г. Омск 

 

Музей является важной частью процесса всестороннего развития личности 

обучающихся. Поэтому закономерно, что наши педагоги уделяют большое внимание 

экскурсионной деятельности. Она играет большую роль в патриотическом воспитании 

обучающихся, в организации исследовательской и проектной деятельности, помогает 

учителям-предметникам более образно, ярко познакомить обучающихся с материалом по 

какому-либо предмету и наконец, способствует общему развитию подростков. 

О том, как реализуются эти направления в нашем образовательном учреждении и о 

некоторых экскурсиях – более подробно. 

Роль экскурсионной деятельности в патриотическом воспитание обучающихся 

Особая роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории, 

соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному 

подвигу своего народа, равняется на лучших его представителей, учится на героических 

примерах наших великих предков.  

Большое значение в реализации патриотического воспитания обучающихся имеет 

Музейный комплекс воинской славы омичей. Наши ребята в этом музеи узнают, какой 

ценой досталась Победа советскому народу, о воинах-омичах и жителях области, которые 

защищали родину в годы Великой Отечественной войны. С особым интересом мальчишки 

рассматривают оружие и боевую технику времен войны. 

Не меньший интерес вызывают выставки военной тематики Омского музея 

просвещения. Так, например, музейный урок «Дети войны» знакомит нас с жизнью детей 

Омской области в военный период.   

Роль музея в организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В нашем образовательном учреждении уделяется большое внимание 

исследовательской и проектной деятельности, в процессе которой у обучающихся 
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формируется системное мышление, информационная и коммуникативная культура, 

творческая активность, ответственность, потребность в обновлении знаний.  

Иногда идея исследовательской работы появляется в ходе музейной экскурсии. Так, 

например, во время посещения заводского музея нашего базового предприятия, ребятам 

рассказали о том, как омские моторостроители, в том числе и ученики нашего колледжа, 

помогали фронту в годы войны. Заинтересовавшись этой темой трое наших обучающихся 

выполнили исследовательскую работу «Вклад коллектива завода им. П. И. Баранова в 

победу в Великой Отечественной войне».  

Ежегодно накануне дня космонавтики наши обучающиеся посещают выставки 

космической тематики в Омском музее просвещении и «Образцовый музей космической 

славы имени К.Э. Циолковского». На выставке «Новый год и Космос» в музее просвещения 

было представлено много интересных экспонатов: предметы быта с космической 

символикой, фотоальбомы и периодические издания 60-х годов прошлого столетия. В ходе 

экскурсии они узнали, что первый космонавт приезжал в наш город в 1962 году, после 

своего знаменитого полёта. Одного из наших обучающихся очень заинтересовала 

космическая тематика. Им была проведена поисково-исследовательская работа «Первый 

космонавт планеты Земля». 

Экскурсия – эффективная форма организации учебной деятельности обучающихся. 

Тематические экскурсии помогают преподавателям более образно, ярко 

познакомить обучающихся с материалом по учебному предмету будь то литература, 

история, информатика, физика, география и др.  

Музейный урок усиливает воспитательный и образовательный эффект занятия, 

выводя подростка за пределы учебного заведения, заменяя классное обучение погружением 

в мир изучаемых дисциплин. Так, например, при изучении темы «История создания ЭВМ» 

преподаватели информатики заменяют традиционное занятие экскурсией в Омский музей 

просвещения на выставку «От чего ушел прогресс, или мы считаем… Омск – родина 

компьютера?!». Выставка позволяет на основе музейных предметов совершить экскурс в 

историю и узнать об основных этапах развития вычислительной техники.  

При изучении истории Древнего мира преподаватели организуют экскурсию в 

историко-краеведческий музей. Выставка «Тайны древних курганов» переносит 

обучающихся в далёкие древние времена, когда человек только-только научился держать в 

Всестороннее развитие личности педагога и обучающегося в системе 

профессионального образования в контексте модернизации системы СПО Секция 1 



 
 
 

 

90 

руке каменный топор. Археологические предметы раскрывают тайны образа жизни наших 

предков.  

Наши обучающиеся частые гости литературного музея им. Ф. М. Достоевского. При 

изучении российской литературы XIX века преподаватели вместе с обучающимися 

посещают выставку «Я люблю жизнь горячо». Она посвящена жизни и творчеству Ф.М. 

Достоевского, освещает годы пребывания писателя в Сибири: Омский острог, 

Семипалатинский период, - а также знакомит с основными вехами жизни гения. Экспонаты 

данной выставки позволяют обучающимся «погрузиться» в изучаемую эпоху через 

образное восприятие и эмоциональное воздействие.  

Роль экскурсионной деятельности в общем развитии обучающихся 

Музейные экскурсии, не связанные напрямую с каким-либо определенным учебным 

предметом, играют не меньшую роль в общем развитии обучающихся. 

Примером может служить экскурсия в музей Кондратия Белова. Экскурсовод, 

правнучка крупнейшего сибирского живописца, эмоционально рассказывает о жизни и 

творчестве своего прадеда Кондратия Петровича Белова. Ребятам очень понравилась 

давняя традиция этого музея после экскурсии всем вместе посидеть за большим столом в 

гостиной, поговорить и выпить чаю из старинного самовара. Такая непринужденная 

атмосфера помогает улучшить взаимопонимание и создает комфортный психологический 

климат внутри учебной группы. 

Важное место во всей этой работе занимает рефлексия. После посещения музея 

обязательно осуществляется обратная связь. На учебных занятиях и классных часах 

проводится обсуждение и анализ информации, полученной в ходе проведения экскурсии.  

Педагогическая эффективность экскурсионной деятельности очевидна. Обучение и 

воспитание с помощью музея активизирует обучающихся, мобилизует и развивает их 

способности, стимулирует любознательность и интерес к той огромной сумме знаний, 

которую накопило человечество. Всё это несомненно способствует всестороннему 

развитию личности обучающегося, улучшению отношений с педагогами, родителями, 

повышению интереса к чтению научной, исторической и классической литературы. 

Работая в образовательном учреждении главное не забывать, что вся наша урочная 

и внеурочная деятельность направлена на воспитание энергичного, неравнодушного члена 

общества, способного сохранить и приумножить достижения наших предков.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ФОРМЕ «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ» В ГБПОУ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Сизинцова Ольга Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», г. Ставрополь 

 

Наставничество – универсальная модель построения отношений внутри любой 

образовательной организации, технология интенсивного развития личности как 

наставляемого, так и наставника, передачи опыта и знаний, формирования навыков, 

компетенций, метод компетенций и ценностей, построения индивидуальность плана 

взаимодействия наставника и наставляемого, ориентированного на конкретный результат. 

Наставник способен стать для наставляемого человеком, оказываемым комплексную 

поддержку на пути социализации, взросления, в поиске индивидуальных жизненных целей 

и путей их достижения, в раскрытии скрытого потенциала и возможностей саморазвития и 

профориентации. 

Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности 

представляется возможным потому, что в основе наставнических отношений лежат 

принципы доверия, конструктивного партнерства, диалога и взаимообогащения, а также 

непосредственная передача личностного и практического опыта от человека к человеку. 

Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 

участников, а также построения траектории взаимодействия в рамках программы 

наставничества, нацеленной на получение конкретного результата. 

Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи социального опыта, 

быстрому развитию и усвоению новых компетенций, органичному становлению 

полноценной личности наставляемого и реализации психолого-педагогических умений 

наставляемого. 

В ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» с 2020 года 

внедрена и успешно реализуется целевая модель наставничества по формам «педагог-

педагог», «педагог-студент», «студент-студент», «работодатель-студент».  

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 
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профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех обучающихся, педагогических работников и молодых 

специалистов колледжа.  

Из опыта работы по сопровождению реализации данной формы наставничества 

можно выделить успешные виды взаимодействия педагогов, такие как: 

‒ Наставничество при подготовке к участию в колледжных научно-практических 

конференциях «Первые шаги в науку», «Юность. Наука, Культура». 

‒ Наставничество при подготовке к участию в научно-практических, 

предметных конференциях, олимпиадах городского, краевого, всероссийского уровня с 

получением по итогам участия призового места или сертификата участия, что считается 

хорошим показателем результативности программы наставничества. 

‒ Наставничество при подготовке обучающихся в участии в чемпионатном 

движении WorldSkills Russia. Данный вид взаимодействия, как показал опыт реализации в 

нашем колледже, – один из самых трудных и ответственных, поскольку не каждый педагог 

обладает опытом участия в оценке и проведении демонстрационного экзамена, 

регионального этапа или самого чемпионата по стандартам WorldSkills по 

соответствующей компетенции. Подобный вид наставничества требует от педагога 

готовности выходить за рамки своих должностных, профессиональных обязанностей, 

поскольку сопровождение осуществляется от разработки индивидуального плана работы с 

наставляемым до нахождения с обучающимся на соревновательной чемпионатной 

площадке, как правило, с выездом за пределы Ставропольского края. Наставник в данном 

случае будет сочетать в себе такие роли, как педагог, психолог, воспитатель, друг. На 

протяжении последних трех лет этот вид наставничества успешно развивается в нашем 

колледже, отмечается значительный рост вовлеченности преподавателей и обучающихся, а 

результатом плодотворной работы служат призовые места, полученные обучающимися, и 

показатели в общероссийском рейтинге. В 2021 году в рейтинге медального зачета 

Ставропольский край занял 31 место, в рейтинге по 700-бальной шкале – 24 место. 

Стратегия развития наставничества в рамках реализации подготовки к чемпионатному 

движению должна включить в себя механизм мотивации педагогов к наставнической 

деятельности, присвоения педагогу статуса «педагог-наставник», материальное 

вознаграждение; усовершенствование системы мотивации и программы подготовки 
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обучающихся к различным этапам чемпионатов; создание условий для реализации 

наставничества; подключение к участию работодателей. 

‒ Наставничество при подготовке и адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в участии чемпионатного движения 

«Абилимпикс». Цель данной формы наставничества– вовлечение обучающихся-инвалидов 

и лиц с ОВЗ в чемпионатное движение, не просто подготовка к выполнению чемпионатного 

задания, а преодоление совместно с обучающимся психологических барьеров в учебе и 

адаптации в коллективе, поднятие уровня самооценки такого обучающегося за счет 

разворота вектора профессиональной направленности в область, раннее ему не известную. 

Примером может служить участие студента, обучающегося по специальности 

«бухгалтерский учет», его подготовка и выступление на чемпионате «Абилимпикс» в 

компетенции «Швея», на которой он проявил себя в другой, ранее до чемпионата ему 

неизвестной профессиональной области. Данная форма наставничества требует высокой 

психологической готовности педагога-наставника, желания оказывать постоянную 

психологическую поддержку обучающемуся с ОВЗ, учитывая его индивидуальные 

психофизические, эмоциональные и нозологические особенности. Работа по подготовке 

обучающегося к участию в «Абилимпикс» строится на принципе продвижения 

благополучия и безопасности обучающегося (принцип «не навреди») предполагает 

реализацию программы наставничества таким образом, чтобы максимально избежать риска 

нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства, интересы наставника или 

программы не могут перекрыть интересы наставляемого). 

Универсальность технологии наставничества формы «педагог-студент» позволяет 

применять ее для решения целого спектра задач практически любого собучающегося 

колледжа и, в частности, для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

которым приходится преодолевать психологические барьеры в учебе и адаптации в 

коллективе. Перед кураторами программы наставничества стоит задача по поднятию 

престижа педагога в роли участника программы и созданию комфортных психологических, 

образовательных, материальных условий. 

Для сопровождения реализации программы наставничества по форме «педагог-

студент» информационно-методическим центром разработаны все необходимые 

нормативно обеспечивающие документы. Методическое сопровождение обеспечивается 

через информирование и размещение на сайте колледжа в разделе Наставничество 
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нормативных документов о деятельности ГБПОУ СРМК по реализации наставничества.               

В данном разделе размещена информация для педагогических работников, обучающихся и 

их родителей, выпускников колледжа, работодателей, полезные ссылки, информационные 

ресурсы, которые помогут расширить свое представление о проблеме наставничества и 

приобрести необходимые знания и опыт. Так же все желающие могут ознакомиться с 

публикациями (статьями) о результатах деятельности по внедрению целевой модели 

наставничества в колледже. На сайте колледжа регулярно освещается спектр проведенных 

мероприятий, а именно педсоветы, семинары, совещания, проводимые в рамках реализации 

целевой модели  наставничества. В рамках работы школы молодого педагога «Диалог» так 

же идет реализация методологии наставничества как напрямую по форме «педагог-

педагог» так и «педагог-студент».  

Информационно-методическим центром колледжа осуществляется методическая 

работа по вовлечению педагогов колледжа в работу вебинаров, семинаров, участие в работе 

круглых столов, курирование прохождения педагогами курсов повышения квалификации. 

Ежегодно между ГБПОУ СРМК и ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» заключается договор на абонентское информационно-

методическое обслуживание, в рамках которого нам предоставляется информация по 

актуальным вопросам профессионального образования, производится рассылка: 

‒ информационной базы нормативных правовых документов; 

‒ обзоров методических материалов; 

‒ получение консультационных услуг по вопросам организации 

образовательного процесса; 

‒ участие в информационных (однодневных) семинарах или групповые 

консультации в форме вебинаров; 

‒ обеспечение дистанционного участия в проведении методических советов, 

совещаний и других мероприятий по тематике информационных семинаров. 

Наставничество по форме «педагог-студент» успешно внедрено в учебно-

образовательный процесс колледжа, отмечается интерес к данной форме наставничества 

как у педагогов колледжа, так и у обучающихся. Опыт внедрения программы за два года 

дал хорошие результаты, динамику и перспективу совершенствования целевой модели 

наставничества. 
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дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися): письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 января 

2020 г. № МР-42/02. – Текст: электронный.   Режим доступа : 

http://ucris.ru/doc/Наставничество/_Письмо_%20Минпросвещения%20России%20от%2023.

01.2020%20N%20МР-42_02%20%20О%20н.pdf (дата обращения: 22.03.2023). 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СПО 

Смутнева Ольга Юрьевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Быковский аграрный техникум», р. п. Быково 

 
Личность учителя – самый важный фактор в образовании. Это проявляется не только 

в том, что ученики слышат от учителя, но и в том, что они видят в его поведении и его 

повадках. Жизненной активности также может учить только тот учитель, который сам 

имеет интересы и увлечения. 

Личность – это социальное явление, оно есть продукт общественного развития. 

Конечно, каждая личность уникальна, неповторима, но главное – это не ее неповторимость, 

а ее направленность. Личность может быть направлена на себя – тогда она перестает быть 

общественной ценностью; она может быть направлена на пустяки – тогда она теряет свою 

ценность вообще; но если она проявляется во вредной для общественного прогресса 

деятельности, то она становится злом. Это значит, что во всякой деятельности личности 

должен быть нравственный смысл: чем более личностно значимые ценности совпадают с 

прогрессивными тенденциями общества, тем личность является более нравственно зрелой 
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и ценной. Ее цельность и устойчивость в социальном плане – это «устойчивость ее 

ценностных ориентаций, вокруг которых группируются установки личности, ее интересы». 

Личность студента – это сложное социальное явление. Целостность личности 

достигается за счёт гармоничного развития его составляющих. Способность у студента 

более-менее досконально выполнять свои основные социальные функции зависит от 

целостности его личности. «Социальная зрелость – система качественного развития 

личности студента как целого, элементами которой является социальная активность, 

социальное самоопределение и социальная ответственность». Активность – оптимальный 

способ структурирования, моделирования и осуществления личностной деятельности, 

общения и поведения, при которой она приобретает качества более-менее автономной, 

целостной и успешно функционирующей системы в межличностном пространстве. 

Личность студента, ощущая на себе влияние среды и собственной деятельности, все 

же сохраняет относительную автономность в развитии своего собственного внутреннего 

мира, самосознания и самостановления. В потенциальной способности к осуществлению 

функций самоконтроля, саморегуляции и самосознания заключается активная жизненная 

позиция личности студента. Активное вхождение студента в сферу культурных ценностных 

и духовных достижений человечества, микросоциума происходит в случае выявления им 

активности и ответственности, согласованной с характером профессии или специальности, 

которой студент овладевает. Социокультурная деятельность студента зачастую 

сопровождается проявлением его активности в учебно-познавательной деятельности и во 

время прохождения практики. Формирование социальной позиции – это сложная система 

качеств его личности, регулирующей духовное и предметно-практическую деятельность 

студента с помощью имеющихся в ней установок, интересов, выборочного отношения к 

социальным ценностям и мировоззренческих критериев. Знания, которые получает студент, 

имеют личностную значимость, они превращаются в убеждения, становятся возможными 

мотивами поведения, и как результат находят своё выявление в практической деятельности. 

Современный мир диктует условия и в части организации образовательного 

процесса. Все большее число учебных заведений в мире начинает использовать 

электронные и дистанционные образовательные технологии. Все большая и большая доля 

знаний начинает передаваться при помощи компьютеров, планшетов, смартфонов.  

Всестороннее развитие личности педагога и обучающегося в системе 
профессионального образования в контексте модернизации системы СПО Секция 1 



 
 
 

 

97 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. Современное 

дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:  

‒ среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети);  

‒ методов, зависимых от технической среды обмена информацией.  

Дистанционное обучение позволяет:  

‒ снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.);  

‒ проводить обучение большого количества человек;  

‒ повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объемных электронных библиотек и т. д.; 

‒ создать единую образовательную среду.  

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. 

Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернет применяются как 

для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей, так и для 

получения среднего профессионального образования. Можно выделить следующие 

основные формы дистанционного обучения: в режиме on-line и в режиме off-line. Обучение 

через интернет обладает рядом существенных преимуществ:  

‒ гибкость – студенты могут получать образование в подходящее им время и в 

удобном месте;  

‒ дальнодействие – обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться в 

независимости от места проживания;  

‒ экономичность – значительно сокращаются расходы на дальние поездки к 

месту обучения. 

Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и 

динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия 

студента с обучающей системой. 

Доступность и открытость обучения – возможность учиться удалено от места 

обучения, не покидая свой дом или офис. Это позволяет современному специалисту учиться 

практически всю жизнь, без специальных командировок, отпусков, совмещая с основной 

деятельностью. При этом делая упор на обучение вечером и в выходные дни.  
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Можно учиться, находясь практически в любой точке земного шара, где есть 

компьютер и Интернет. Дистанционные технологии упрощают организацию процесса 

обучения, как для обучаемых, так и для организаторов обучения, убирают формальные 

ограничения для начала обучения.  

При этом человек может учиться в другой стране, находясь на другом континенте, в 

удобное для себя время, при этом не нужны визы, билеты, гостиницы.  

Обучение в любое время в любом месте позволяет студентам не только оставаться в 

привычной для них обстановке и сохранить привычный ритм жизни, но и выработать 

индивидуальный график обучения.  

Использование электронных образовательных технологий может позволить 

студентам совмещать обучение и работу, а также предоставить возможность для обучения 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме того, при использовании программ дистанционного обучения учебное 

заведение может получить большее количество студентов за счет привлечения 

дистанционных слушателей из других стран и городов. 

Таким образом, отметим, что развитие личностей обучающегося и педагога является 

обобщенной целью образования присуще любой образовательной системе.                                             

А дистанционное обучение, как часть федерального образовательного стандарта, также 

является одним из основных образовательных способов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГА КОЛЛЕДЖА 

Телепова Мария Викторовна  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского», г. Омск 

 

В современных условиях система среднего профессионального образования 

подвергается значительным изменениям. Такие изменения касаются всестороннего 

развития личности обучающихся. Особую значимость играет педагог и то на сколько 

эффективно он осуществляет свою профессиональную деятельность, поскольку в 

последнее время педагогам приходится сталкиваться с проблемами, не имеющими 

шаблонного решения.  

В Национальной доктрине образования РФ на период до 2025 года отмечается 

необходимость в «привлечение в систему образования талантливых специалистов, 

способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные 

исследования, осваивать новые технологии, информационные системы, воспитывать у 

обучающихся духовность и нравственность, готовить специалистов высокой 

квалификации» 1. В современных условиях для образовательных организаций одним из 

критериев успешности является наличие у преподавателей способностей осуществлять 

рефлексию профессиональной деятельности. «Развитие способности к рефлексии помогает 

педагогу найти индивидуальный стиль профессионально-личностной самооценки, 

прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности, повышает уровень 

самоорганизации» 2.  

Анализ научной литературы показал, что рефлексия изучалась практически во всех 

областях науки. Такие ученые как Платон, Аристотель, Р. Декарт и Д. Локк в философии 

рассматривали рефлексию как мышление, способность, источник знания. В настоящее 
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время понятие рефлексия изучается с позиции педагогики и психологии. Современная 

психолого-педагогическая литература показывает, что изучение рефлексии 

осуществлялось в самых разных направлениях. Рефлексия как компонент структуры 

деятельности рассматривалась Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьевым, Г. П. Щедровицким. 

Профессиональная деятельность педагога колледжа предполагает выполнение не 

только обучающей, воспитывающей, развивающей, оценочной функции, но и 

рефлексивной. Особую область рефлексии занимает педагогическая рефлексия. 

Исследования Е. А. Яковлевой, О. В. Калашниковой, Г. Г. Ермаковой посвящены изучению 

психолого-педагогическим условиям развития педагогической рефлексии.                                                  

Л. А. Кунаковская разработала концептуальную модель педагогической рефлексии, 

выделила ее компоненты и педагогические условия развития. Исследование                                            

О. В. Калашниковой посвящено уровням выраженности развития педагогической 

рефлексии, осуществляет выборку методик диагностики рефлексии в профессиональной 

деятельности педагога. 

И. А. Стеценко рассматривает педагогическую рефлексию как «вид деятельности 

педагога, направленный на самопознание и осознание им того, как он воспринимается 

другими; на анализ и корректировку педагогических технологий и собственной научной 

деятельности» 2. Вместе с тем, несмотря на то что педагогическая деятельность 

рефлексивна по своей природе, в науке и практике уделяется недостаточное внимание 

управлению развитием педагогической рефлексии педагогов колледжа.  

В работах Е. И. Сахарчук, Н. А. Селезнева, В. А. Федорова, Л. А. Шипилиной 

рассматриваются проблемы управления организациями профессионального образования. 

Технологические вопросы развития педагогической рефлексии были рассмотрены в 

исследованиях И. А. Стеценко, А. А. Бизяевой, Н. Б. Крашенинникова. При решении данной 

проблемы стоит обратить внимание на возможности рефлексивного управления в 

профессиональном образовательном учреждении (Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко,                            

О. Л. Назарова, Н. Я. Сайгушев). 

Понятие «технология управления» в литературе рассматривается как применение 

оптимальных средств в различных управленческих решениях (Т. И. Шамова).                                        

По утверждению Т. И. Шамовой и Т. М. Давыденко: сущностная характеристика 

рефлексивного управления состоит в том, что целью совместной деятельности учителя и 
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учащихся является развитие у обучаемых способности к самоуправлению и 

самореализации в образовательном процессе.  

Развитию педагогической деятельности педагогов колледжа будет способствовать 

технология, основанная на концепции рефлексивного управления. Содержание данной 

технологии будет включать в себя такие этапы как стадия рефлексивного анализа, 

конструктивно-ориентационная стадия, стадия стабилизации, стадия системной рефлексии. 

Реализацию технологии управления развитием педагогической рефлексии следует 

осуществлять на уровне заместителя директора колледжа. Содержание этапов технологии 

управления развитием педагогической рефлексии педагога колледжа представлено в 

таблице 1.  

Таблица 1  Технология управления развитием педагогической рефлексии в 

профессиональной деятельности педагога колледжа 

Этапы Содержание Деятельность заместителя директора 

Стадия 

рефлексивного 

анализа 

Выявление и раскрытие 

субъективного опыта 

преподавателей по 

осуществлению педагогической 

рефлексии, а также определение 

желаемого состояния путем 

сотрудничества в форме диалога 

Сбор информации об уровне 

осуществления педагогами колледжа 

педагогической рефлексии в 

профессиональной деятельности. 

Проведение первичной диагностики 

сформированности компонентов 

педагогической рефлексии педагогов 

колледжа. Подготовка раздаточного 

материала на тему осуществления 

педагогической рефлексии. Организация 

диалогового взаимодействия для 

определения проблемы, трудностей 

осуществления педагогической 

рефлексии.  

Конструктивно-

ориентационная 

стадия  

Стимулирование преподавателей 

к осуществлению педагогической 

рефлексии в своей 

профессиональной деятельности 

с помощью психолого-

педагогических условий 

Составление программы развития 

педагогической рефлексии. Проведение 

тренинга. Проведение лекционных 

занятий.  

Стадия стабилизации  Устойчивая реализация 

рефлексивной деятельности 

преподавателей с помощью 

рефлексивных методик 

(рефлексивный полилог, 

рефлексивный тренинг, 

рефлексивные игры) 

Проведение семинарских занятий. 

Отработка навыков применения техник 

саморефлексии и ведения дневника 

саморефлексии.  

Стадия системной 

рефлексии  

Включение преподавателей в 

активную деятельность для 

определения новых направлений 

своей профессиональной 

деятельности 

Организация всесторонней рефлексии 

педагогов колледжа. Получение обратной 

связи. Обобщение результатов реализации 

программы развития педагогической 

рефлексии. Вторичная диагностика 

сформированности компонентов 

педагогической рефлексии.  
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Результативность разработанной технологии можно определить 

сформированностью следующих компонентов педагогической рефлексии: мотивационно-

целевой, процессуально-содержательный, эмоционально-волевой, контрольно-оценочный. 

Правильно подобранные методики позволят выявить уровень осуществления 

педагогической рефлексии, уровень саморегуляции и рефлективности педагогов.  

Таким образом, развитие педагогической рефлексии педагога колледжа связано с 

целенаправленной и планомерной реализацией деятельности на уровне администрации 

образовательного учреждения и самих педагогов. Развитие педагогической рефлексии 

позволит современному педагогу найти индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, достигнуть адекватной профессионально-личностной самооценки, 

прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности, предотвратить 

профессиональную деформацию. Соответственно, на уровне администрации 

образовательного учреждения данная проблема имеет особую значимость, так как развитие 

педагогической рефлексии педагога означает повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Щебетко Дарья Андреевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жирновский педагогический колледж», г. Жирновск 

 

Основополагающим преимуществом любого педагога и в целом любого человека, 

является высокий уровень образования. Что напрямую имеет влияние на развитие 

кадрового потенциала в городе, регионе или стране. Как раз в сфере среднего 

профессионального образования в настоящее время лежит ключ к обеспечению 

стабильного экономического роста, как предприятий, так и страны в целом. 

В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации формальные 

знания человека перестают быть значимым капиталом, в связи с этим актуализируется и 

проблема совершенствования профессиональной подготовки педагога, его 

самообразования, поскольку от его знаний и умений, педагогической деятельности зависит 

уровень культуры, образованности и воспитанности обучающихся. 

Современное информационное общество формирует новую систему ценностей, в 

которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но далеко не 

достаточным результатом образования. От человека требуются умения осваивать новые 

методики, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, сегодня любой 

специалист должен обладать такими качествами, как универсальность мышления, 

динамизм, мобильность, инициативность, коммуникативность. Новые потребности и 

интересы обучающихся и их родителей должны быть поняты и приняты как вызов  

прежнему содержанию профессии учителя и содержанию педагогического образования. 

Меняются социально-экономические условия общества, возникают новые 

требования к подготовке подрастающего поколения и это естественным образом 

отражается во взглядах на систему профессиональной подготовки педагогов. Надо готовить 

не «узкого» специалиста учителя-предметника, нацеленного на стандартные учебные 

программы и готового работать со стандартным учебником, а учителя универсала, педагога 

широкого профиля, с использованием современного информационного ресурса в 

соответствии с образовательной задачей конкретного обучающегося. Современное 

образование уже не может быть обеспечено усвоением обучающимися содержания 

школьных программ образования, которое организовано учителем. Современные  
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учреждения образования нуждаются в творчески думающем педагоге-исследователе, 

мыслителе, профессионально-компетентном специалисте, владеющем современными 

педагогическими технологиями обучения и воспитания. 

В реальной образовательной практике существуют явления, которые происходят 

вопреки установленным и прижившимся образовательным парадигмам, концепциям и 

моделям. Новым вызовам образования, новым запросам и ожиданиям субъектов 

педагогического процесса должны соответствовать новые компетенции педагогов. Сегодня 

наряду с высокой профессиональной компетентностью, учитель должен обладать высоким 

уровнем профессионального самоопределения, осознавать социальную ответственность за 

судьбы подростков; он должен принимать нестандартные решения в сложных 

педагогических ситуациях.  

Как показывает практика не каждый учитель может достичь выполнения сложной 

задачи по формированию умения прогнозировать результаты собственной деятельности, 

моделированию деятельности обучающихся на перспективу и на этой основе строить свою 

собственную модель профессиональной деятельности. Для выполнения педагогами столь 

сложной задачи оказывается зачастую недостаточно теоретической и практической 

подготовки. Учитель, преподающий любой предмет в школе, должен не только быть в курсе 

современных научных разработок по актуальным проблемам образования, но и перейти в 

профессиональной деятельности от воспроизведения знания к применению и организации 

знания. Для реализации этих задач требуется педагог с творческим стилем мышления и 

деятельности, способный осуществлять инновационные процессы. Обучение данным 

умениям и их выработку необходимо осуществлять в сочетании с реальной учительской 

практикой, организовывать целенаправленную работу с учителями по обучению и 

отработке процедуры деятельности на основе компетентностного подхода. 

Профессиональная компетентность педагога рассматривается как сложное 

педагогическое образование, которое выступает основой его успешной профессиональной 

деятельности, включает в себя систему деятельностно-ролевых (знания, умения и навыки) 

и личностных (профессионально важные качества) характеристик [1]. 

Совместная работа и обсуждение проблем педагогами-практиками, 

представителями науки и учреждений повышения педагогической квалификации учителей 

не только способствует взаимопониманию и продуктивному сотрудничеству, но и 

развитию профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность 

оценивается уровнем сформированности профессионально-педагогических умений [4]. 
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Основой для развития педагогической компетентности выступает непрерывное 

образование педагога, приоритетным вектором которого становится ориентация на 

самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности, при 

этом в качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают 

принципиально новые подходы к самообразованию педагогов. 

Компетентностный подход, целью которого в образовании является формирование 

способности к самообразовательной деятельности (способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности), актуализирует субъектно-

индивидуальные смыслы самообразования [2]. В этом смысле, привязка современных 

функций самообразования к сущности личностной компетенции целесообразна, так как в 

любой трудовой деятельности на её конечные результаты будут, помимо сугубо 

профессиональных навыков, влиять личные качества человека. Компетенция здесь сродни 

«практическому интеллекту», обоснованному Р. Стернбергом. В его понимании, 

природный интеллект, врождённые способности индивида вырастают в личную 

компетентность только посредством практики. «Способность добиваться успеха, – пишет 

Р. Стернберг, – зависит от умения человека аккумулировать свои сильные качества и 

корректировать или компенсировать свои слабости» [3]. Ю. Г. Татур говорит, что 

самостоятельность лежит в основе каждого уровня компетенции и определяет границу 

между ними; компетенция характеризует способность человека реализовывать весь свой 

потенциал для решения профессиональных и социальных задач [5]. Однако ясно, что 

прежде чем «реализовать весь свой потенциал», его надо понять и максимально развить. 

Отсюда и новое видение самообразования – как самобразовывания, самостроения. 

«Развитие и образование человека не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает 

к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными 

силами, собственным напряжением» – убедительно выразился авторитет мировой 

педагогики А. Ф. Дистервег. 

Достижению цели развития профессиональной компетентности будет 

способствовать не только чтение и обсуждение научной литературы, периодической 

печати, но и осмысление своего педагогического опыта, формирование умения вступать в 

профессиональный диалог с мастерами педагогического труда, и, осознания своей 

субъектной позиции. Особое значение для профессионального саморазвития имеет 

способность педагога к рефлексии. Рефлексия – комплексная мыслительная способность к 
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постоянному анализу и оценке каждого шага профессиональной деятельности. 

Самообразование учителя является неотъемлемой частью современного образования и 

образовательного общества, необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога и профессионального совершенствования. 

В ходе профессионального развития человек совершенствует свои знания. 

Традиционная методическая работа предполагала повышение качества профессионального 

уровня педагога посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, 

технологиях и умений за счет копирования их в своей деятельности. Новые ценности 

методической работы определяются исходя из новой цели: подготовка педагога как 

субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации. В связи с этим изменяются 

подходы к организации повышения профессионального мастерства, приоритет отдается 

активным формам и методам освоения новых знаний и умений.  Образовательные среды 

учреждений образования становятся все более открытыми, что способствует свободному 

продвижению человека в профессиональном образовательном пространстве. 

Благодаря проведению различных мероприятий педагогического мастерства, 

научно-практических конференций, панорам открытых уроков, методических семинаров, 

ярмарок педагогических идей идет процесс взаимного обогащения учителей, образование 

интеллектуального педагогического сообщества, которое оказывает положительное 

воздействие на результативность работы по развитию новых профессиональных 

компетенций педагога. При таком обучении педагог осваивает новые виды опыта: выявляет 

и идентифицирует профессиональные проблемы, приобретает навыки исследования и 

проектирования, сотрудничества и партнерства, которые на основе накопления 

профессионального опыта преобразуется в личностно-профессиональную компетентность. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Гимаева Гульназ Расиховна 

Государственное Автономное Профессиональное Образовательное Учреждение 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в обучении иностранному языку. Это новый подход к 

процессу обучения.  

Перед преподавателями английского языка стоит задача создания условий для 

практического овладения языком каждым студентом. Система образования должна 

учитывать индивидуальные способности современных студентов, которым легче и 

привычнее получать знания через телефон или экран компьютера. Основная цель 

интерактивной рабочей тетради – улучшить качество обучения и мотивированность 

студентов за счёт использования новых принципов, приёмов и технических средств, 

повышение эффективности обучения путём внедрения инновационных образовательных 

технологий. С её можно интересно провести практическую часть, закрепить материал и 

мгновенно проверить решение. 

Созданная мной интерактивная рабочая тетрадь в системе Moodle «Английский язык 

в профессиональной деятельности механика» предполагает освоение технической 

терминологии «Английский язык в профессиональной деятельности механика» для 

студентов ГАПОУ «АПТ», обучающихся по дисциплине 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования посредством иллюстрированных 

словарей, текстов и упражнений. Она применяется на уроках как дополнение к 

традиционным формам обучения и как закрепление полученных знаний.  

Кроме того, данная интерактивная тетрадь предполагает непрерывное обучение для 

студентов, которые не могут посещать занятия длительное время по тем или иным 

обстоятельствам. В данном случае студент изучает самостоятельно размещенный по 

каждый теме иллюстрированный словарь и текст по теме, выполняет все задания и получает 

оценку после проверки учителем. 

Обучающиеся с интересом выполняют задания в интерактивных приложениях. 

Кроме того, такие приложения помогают преподавателю оценивать знания студентов 
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быстро, так как программа автоматически высчитывает и выставляет результат каждого 

студента. 

Интерактивная тетрадь носит профориентационный характер. Итогом выполнения 

всех заданий является овладение техническими терминами, что позволит студентам в 

дальнейшем при работе понимать технологические схемы на английском языке, если 

возникнет такая необходимость. Современные работодатели требуют хорошего уровня 

понимания английского языка, в том числе технической документации. 

Интерактивная рабочая тетрадь предполагает овладение студентами следующих 

общих компетенций: 

‒ понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые);  

‒ понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

‒ участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

‒ строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

‒ кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

‒ писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Порядок работы предполагает последовательное изучение теоретического 

материала и выполнение заданий по темам в указанные сроки. К каждой теме даётся новый 

словарь. Новые слова вам необходимо выписать в тетрадь, далее нажать на навигационную 

кнопку «Read the text» для перехода к профессионально-направленному тексту. После 

ознакомления со словарём и текстом, нужно выполнить задания. Некоторые задания 

ограничены временем. 

При выставлении оценки учитываются оценки за выполненные работы и точки 

рубежного контроля по следующим критериям: 

‒ выполнения заданий в срок;  

‒ выполнения заданий качественно; 

‒ выполнения заданий, используя дополнительные источники; 

‒ соблюдение этики общения с другими студентами и преподавателем; 

‒ освоение ИКТ при выполнении задания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  

Дибаева Альмира Шайхразыевна, 

Гильмутдинов Рустам Рашитович 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева», г. Нижнекамск 

 

Почему мы сейчас все больше и больше говорим на такие темы, как новейшие 

вызовы будущего, новый технологический уклад экономики, ценность человеческого 

капитала? Натиск высоких технологий, потоки больших неструктурированных данных, 

наслоение и кросс-взаимодействие виртуальных реальностей и суперреальностей – это все 

широкие мазки в новой картине мира. Сегодня мы говорим, что в мире разворачивается 

глобальная дискуссия про образ будущего и, более того, конкуренция за образ будущего. 

В современном гибком и комплексном рабочем процессе все чаще вместо 

узкоспециализированных специалистов оказываются востребованными работники с 

большим объемом общих знаний, владеющие основами компьютерной грамотности. 
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Обладающие навыками межличностного общения и разнообразными профессиональными 

и социальными компетенциями, что объясняется растущей ролью командной работы и 

сотрудничества в процессе производства. Поэтому вне зависимости от выбранной 

специальности или профессии у молодых людей должны быть сформированы 

универсальные профессиональные компетенции, которые помогут им адаптироваться в 

быстро меняющихся условиях профессиональной деятельности. 

Поскольку практика – лучший учитель, в которой можно в полной мере проявить 

свои способности, то любая практическая тренировка навыков и компетенций студента 

ляжет в его профессиональную копилку и обеспечит успех в дальнейшей самореализации. 

В приоритетах инновационное творчество молодежи – проектное творчество и 

конструирование решений как компетенция. 

Проектное творчество связано прежде всего с ориентацией на конечный результат. 

Проект предполагает не только замысел, идею, но и результат ее воплощения в жизнь. 

Формирование проектного мышления есть ничто другое как укрепление системного 

мышления, ведь проект – это тоже система взаимодействующих элементов. 

Мы на некоторых уроках физики применяем модель «перевернутый» класс, что 

удачно связывает воедино проектное творчество и обучение. Вместо учебных текстов 

используем путеводители и навигаторы по миру цифровых источников, все необходимые 

учебные материалы находятся в общем доступе.  

Модель «перевернутый» класс как нельзя лучше подходит для работы на уроках 

физики, связывая воедино проектное творчество, обучение, профессию. 

Перевернутый класс – это модель обучения, в которой выполнение домашней 

работы, помимо прочего, включает в себя применения водкаста: 

1. Просмотр видеолекции. 

2. Чтение учебных текстов, рассмотрение поясняющих рисунков. 

3. Прохождение тестов на начальное усвоение темы. 

Классная работа посвящается сложной теоретической части вопросов, возникших у 

обучающихся в процессе выполнения домашней работы (не более 25-30 % времени). Так 

же в аудитории студенты под наблюдением преподавателя решают практические задачи и 

выполняют исследовательские задания, проектные работы, участвуют в дискуссиях и 

презентациях проектов. Таким образом, на уроке акцент смещается от обзорного 

знакомства с новой темой в сторону ее совместного изучения и исследования. 
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После занятия в классе дома завершаются практические задачи, выполняются тесты 

на понимание и закрепление пройденной темы. 

Студентов можно объединить в группы, учитывая их особенности. Подбираются 

задания для групповой или индивидуальной деятельности. На уроке время не тратится на 

запоминание материала, а используется на анализ и синтез полученной информации. 

В качестве домашнего задания предлагаю просмотреть видеоуроки из ЦОР, 

лекционный материал, презентации. Найти информацию в газетах и журналах, заполнить 

таблицы. Записать определения, формулы, даты, события, фамилии ученых и их 

биографию, научный вклад. Составить кроссворд, подобрать физические задачи 

технической направленностью. 

Начался поиск специфических внутренних механизмов творческого мышления – 

особых творческих задний. На уроке начали применять учебные исследовательские и 

информационные проектные работы: разработка электронного задачника для профессий 

нефтехимического профиля, разработка электронного кроссворда, решение практических 

задач с применением оборудования и приборов из мастерских колледжа, Для составления 

задачника студентам необходимо просмотреть различные задачники по физике, с 

техническим содержанием по своей профессии. Затем оформить задачу с полным решением 

и предложить подобную, изменив условие задачи. Подобрать теоретические сведения для 

решения задачи, предложить вопросы к физическому диктанту, а также подготовить тест. 

Так у нас в «копилке» задачники: «Ядерные реакции», «Изотопы», «Радиоактивные 

распады», «Закон Ома для полной цепи», «Закон сохранения энергии», «Задачник для 

профессий нефтехимического профиля по некоторым разделам физики». 

Для разработки электронного кроссворда, студентам приходится просмотреть не 

только литературу по физике, но и литературу по профессиональным дисциплинам, 

интернет-источники. Возникает необходимость составить задание, применяя 

профессиональные термины. Студентами на уроках разработаны электронные кроссворды 

по профессиям: «Сварочное дело», «Процессы и аппараты в химической 

промышленности», «Насосные установки», «Электрический ток и его законы», «Движение 

жидкости по трубам». 

При организации исследовательского или информационного проекта на занятиях по 

теме «Радиоактивность» используем дозиметр и измеряем с его помощью излучение 

сотовых телефонов в различных режимах, излучение в различных кабинетах и мастерских 

колледжа. Составляем информационные проекты по оценке уровня безопасности при 
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рентгенографии рабочих при работе на атомных станциях, атомных подводных лодках, 

врачей-рентгенологов, курортных пляжей. По теме «Изотопы» составили информационные 

проекты, где рассмотрели физические свойства, сходство и различия, применение, 

образование изотопов. Изучаем причины возникновения и методы решения экологических 

катастроф, проекты по темам: «Суд над ядерной энергией» где рассматриваются вопросы 

«за» и «против». Урок-конференция(защита проектов) «Уроки Чернобыльской АЭС», 

студенты - участники делятся по группам специалистов и предлагают свои решения, делают 

выводы, подводят итоги. При изучении закона сохранения энергии так же возникают 

проблемные ситуации, которые можем решить с помощью методов проектов: 

рассматриваем движение по трубам различного сечения и высоты над землей, уравнение 

теплового баланса в теплообменнике. Используя физико-химические свойства, 

рассматриваем материалы и различного вида продукцию наших работодателей. Выясняем 

экологические аспекты предприятий нефтехимического профиля, их продукцию, 

переработку и транспортировку. При изучении тем «Электрический и переменный ток» 

уделяем внимание технике безопасности, а значит возможность для разработки и защиты 

информационных и прикладных проектов. По теме тепловые двигатели делаем проекты: 

«Экологические виды двигателей», «Двигатели будущего», «Альтернативные источники 

энергии». На последнем уроке – обязательный урок-практикум «Ликвидация последствий 

загрязнения окружающей среды». 

Таким образом, студенты на уроке физики самостоятельно ставят цель, решают 

задачи, производят расчеты, собирают схемы, решают вопросы профессиональной 

направленности, находят информацию в различных источниках, делают выводы, дают 

рекомендации, оформляют работу в виде презентации и проводят защиту. Происходит 

переход от пассивного контента к активному, к интерактивному. Студенты получают 

возможность публично представить свой проект или исследование, послушать как это 

делают другие, «отшлифовать» навыки презентации с помощью учителя-наставника. Для 

будущего профессионала – это возможность почувствовать себя членом команды, 

человеком, к которому с интересом прислушиваются, чья работа нужна и полезна. Участие 

в студенческом и профессиональном конкурсах и олимпиадах позволяет оформлять идеи в 

проект, увлекая других для достижения результата. Помогает правильно определять 

аудиторию, способную содействовать реализации плана, быть клиентами проекта, 

фокусировать самому и фокусировать других на приоритетах проекта, управлять 
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привлечением ресурсов, в том числе ресурсов команды, качественно распределять задачи 

внутри привлеченной аудитории, команды, вести оценку плана достижений. 

Для того, чтобы сделать свой выбор в жизни, молодой человек должен осознать свои 

потребности и возможности, проанализировать свои умения, интересы и наклонности.                 

Не заложив у студента вовремя основы самостоятельности, ответственности, готовности 

прилагать усилия ради благополучия, как собственного, так и близких людей, мы не только 

совершаем педагогическую ошибку, но и лишаем студента известной части 

конкурентоспособности на его будущем личном и профессиональном пути. 

На своих занятиях мы должны дать возможность студентам способность видеть 

малое во многом и наоборот, видеть завтра в сегодня, соединять элементы различной 

природы в единое целое (в систему), мыслить глобально – действовать локально, находить 

изящные решения.   
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СОЗДАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

КАК МОДЕЛИ ЕДИНЕНИЯ УРОЧНО-ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРОМСКОГО КОЛЛЕДЖА 

РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ)  

Ежкова Наталья Александровна,  

Кваскова Ирина Игоревна,  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области  

«Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения», г. Муром 

 

«Тот, кто ничего не делает для других, 

ничего не делает для себя» 

Гёте 

 

Несмотря на стремление включить волонтерство в образовательный процесс, 

необходимо помнить, что оно должно сохранить свой добровольческий характер и не 

может стать условием академической успешности. Быть волонтером – выбор 

обучающегося, важный для раскрытия личностного потенциала, самореализации [1, с. 182]. 

Такой путь выбирается исходя из миропонимания и определения студентом своих талантов, 

жизненных задач.  

Другими словами, волонтерство – одна из форм социальной практики, гражданского 

участия.  

Волонтерство, это выбор, способный изменить собственную жизнь и преобразить 

окружающий мир, выбор, создающий новые возможности. Дух добровольческого служения 

заключен в каждом поступке, который мы совершаем для блага другого человека, для 

общественной пользы. 

Современный образовательный процесс нуждается в нравственных и практических 

социальных возможностях, которыми обладает добровольческое служение, волонтерство.  

Волонтерство с позиций государства – это: 

1) важнейший ресурс решения социальных задач, необходимый для удержания на 

должном уровне резко возрастающих социальных стандартов и гарантий; 

2) способ приобретения важнейших для активного общественного участия 

социальных компетенций и навыков; 
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3) сфера практического приложения сил, которая позволяет превратить 

академические знания в реальные профессиональные компетенции; 

4) само по себе волонтерское участие есть важнейший показатель качества 

демократического развития государства, проявление солидарности и сплоченности 

общества, показатель гражданской зрелости. 

Поэтому уже сегодня волонтерство присутствует в образовательном процессе и 

поэтому волонтерство так поддерживается в общественном сознании. Например, по 

данным ВЦИОМ на декабрь 2022 года, две трети россиян осведомлены о деятельности 

волонтеров в своем регионе (67 %), что на 7 пп. больше, чем тремя годами ранее (2019 г. – 

60 %). Большинство россиян отмечают рост активности добровольческого движения: по 

мнению 70 %, волонтерской деятельностью сегодня занимаются больше, чем 10-15 лет 

назад [2]. 

Добровольчество создает в современном образовании три базовые возможности: 

1) позволяет осуществлять практико-ориентированное образование, участвует в 

формировании учебных и социальных компетенций; 

2) вносит в образовательный процесс ценностную определенность, наполняет 

его смыслом и личностно значимыми целями; 

3) создает пространство активного общественного участия как условия 

формирования ответственных граждан. 

Волонтерство вносит особый вклад в социальное образование, которое 

естественным образом дополняет академическое, тесно с ним связано, но имеет 

собственную роль в современном образовательном пространстве. 

Социальное образование направлено на приобретение социальных компетенций: 

1) формирование компетенций, необходимых для ответственного 

взаимодействия в обществе; 

2) развитие компетенций, повышающих личностную эффективность; 

3) формирование навыков и компетенций, необходимых для гражданского, 

политического, экономического участия и реализации личных общественных функций 

(например, ответственное родительство, правовая и финансовая грамотность, волонтерское 

участие и т. д.). 

Сущностные признаки социального образования выражаются в том, что оно: 

1) идет от потребностей реальной социальной практики; 
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2) организованный учебный процесс носит ориентирующий характер 

(например, с использованием технологий электронного и дистанционного обучения); 

3) значительная роль отводится самообразованию, которое сопровождается 

экспертами и консультантами; 

4) обязательное условие – реализация полученных компетенций на практике. 

При всем многообразии эффектов волонтерской деятельности ее организация в 

образовательном учреждении и включение в образовательный процесс не требуют создания 

особых системных условий. Волонтерство уже представляет собой часть образовательного 

процесса в колледже. 

В той или иной степени, ведущие мотивы волонтерского участия молодежи уже 

учитываются современным образовательным процессом. Это создает широкий спектр 

возможностей дальнейшей интеграции волонтерской деятельности в образовательный 

процесс с опорой на интересы и потребности молодых людей [3]: 

1. Самореализация личностного потенциала. 

2. Общественное признание, чувство социальной значимости. 

3. Самовыражение и самоопределение. 

4. Профессионализация. 

5. Приобретение полезных социальных и практических навыков. 

6. Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомышленниками. 

7. Приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия. 

8. Способность выразить гражданскую позицию. 

9. Выполнение общественного и религиозного долга. 

В Муромском колледже радиоэлектронного приборостроения (далее – Колледж) в 

соответствии с программой инновационной работы по теме «Формирование 

конкурентоспособной и социально ответственной личности будущего специалиста в 

практико-ориентированной среде» осуществляется совмещение молодежного 

добровольчества с учебным процессом. Одним из основных подходов к реализации метода 

обучение служением является технология создания волонтерского отряда. 

В Колледже создан волонтерский отряд «Добрые сердца» который позволяет 

совместить волонтерские интересы обучающихся, их навыки и возможности с запросами 

на волонтерскую занятость. 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» выполняет три основных задачи: 
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1. Создает волонтерские места занятости в колледже. 

2. Осуществляет привлечение волонтеров в соответствии с предлагаемыми 

местами волонтерской занятости. 

3. Организует и координирует волонтерскую занятость обучающихся и 

соответствующие волонтерские проекты. 

Волонтерский отряд осуществлять две основные стратегии организации 

волонтерской деятельности в Колледже. 

Во-первых, отвечает на запросы обучающихся, заинтересованных в волонтерской 

работе, подбирая им соответствующие интересам места занятости или конструируя новые 

с учетом индивидуальных потребностей и возможностей. 

Во-вторых, привлекает волонтеров к действующим волонтерским программам и 

проектам. 

В наибольшей степени программы общественного служения в колледже 

развиваются на платформах общественных инициатив, таких как «Добро.ру», «Волонтеры 

победы», «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ). 

Спектр форм работы волонтеров в нашем колледже разнообразен. Например, 

одними из форм работы волонтеров нашего колледжа является участие в весенних и 

осенних неделях добра, «Я  донор», помощь в уборке прилегающей территории дома 

милосердия «Резиденция цветов» в д. Пестенькино Муромского района, уборка памятника 

Неизвестному солдату в той же деревне. Участие в акции «Свет в окне», это уборка 

захоронений ветеранов ВОВ и тружеников тыла, захороненных в деревне М. Юрьево 

Муромского района, проведение тематических, литературных вечеров, посвященных Дню 

пожилого человека, 9 мая. Кроме того, с целью развития творческих, коммуникативных, 

организаторских способностей волонтеров, педагог-психолог колледжа проводит 

обучающие семинары и тренинги, способствующих развитию организаторских и 

коммуникативных навыков, творческих способностей, интеллектуальному и духовному 

развитию волонтеров в условиях изменяющейся среды.  

Дальнейшее развитие, разработка и внедрение в образовательную практику 

колледжа технологий общественного (социального)служения, подходов обучение 

служением позволит создать актуальные дополнительные условия для повышения 

личностной субъектности обучающихся, поддержки их творческой и социальной 

инициативы, формирования и развития практических социальных навыков, повышения 
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осознанной учебной мотивации и академической успеваемости и в конечном итоге для 

возрастания уровня гражданской культуры, критически необходимого для построения 

сильного и здорового гражданского общества. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

Касимова Дилара Наильевна 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, г. Уфа 

 

В современном мире изменилось восприятие информации: для нынешнего молодого 

поколения чтение сотен страниц текста, просмотр рисунков, обычных фильмов становится 

уже скучным и неэффективным  старые методы визуализации не работают. 

С каждым днем появляются все новые технологии и продукты для VR и AR 

(виртуальной и дополненной реальности) и делают ее доступной для широких масс, 

постепенно происходит интеграция этих технологий в образовательные программы.  

Внедрение этих виртуальных технологий в современное образование не только 

может сделать процесс обучения более наглядным и динамичным, разнообразит опыт 

обучающихся и студентов, но и позволит существенно повысить эффективность 

образовательного процесса. Интерактивные образовательные технологии должны стать 
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обычным инструментом в руках творческого учителя. Подготовка будущего учителя к 

новым условиям работы в современном мире  важнейшая задача педагогики высшего и 

среднего специального образования.   

Традиционный формат школьного урока в корне менять еще никто не готов, но уже 

сейчас некоторые зарубежные школы дополняют уроки погружением в VR (виртуальную 

реальность) на 5-10 минут, это позволяет расставить акценты, закрепить материал и 

визуализировать полученную ранее информацию. Разработка качественных 

образовательных VR/AR-материалов  актуальная задача для современного 

педагогического сообщества. 

В России виртуальная и дополненная реальность включены как важные элементы в 

нацпроекты «Образование» и «Цифровая экономика». Центр Национальной 

технологической инициативы (НТИ) на базе Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 

реальности» в 2019 году провел большое исследование имеющихся на российском рынке 

образовательных решений с VR/AR-технологией, был создан методологический совет для 

формирования единого подхода к обучению [2, с. 81].  

По мнению гендиректора «МенталТех» и креативного директора VRTech Артема 

Коновалова, для массового внедрения VR в сфере школьного образования необходимо 

разработать методологию переноса школьной программы в виртуальную реальность, она 

должна стать полноценной частью образовательного процесса, а не просто игрушкой. 

Кроме того, школы должны иметь специальное оборудование и VR-классы [4]. 

Виртуальные технологии, к сожалению, пока не способны полностью изменить все 

традиционное образование, но уже сегодня могут качественно его дополнить, сделать более 

практико-ориентированным, интересным и доступным. 

Одним из простейших вариантов визуализации информации с помощью 

компьютерных технологий в учебном процессе является  виртуальная экскурсия. 

Виртуальные экскурсии – эффективный и убедительный на данный момент способ 

представления информации, создающий у зрителя иллюзию присутствия.  

Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual – похожий, 

неотличимый. 

Первые виртуальные музеи стали появляться в Интернете в 1991 году. Они 

представляли собой небольшие сайты с информацией о самом музее, о его географическом 
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положении и режиме работы. В дальнейшем на страницах виртуальных музеев стали 

появляться виртуальные экспозиции. Многие музеи создавали несколько виртуальных 

экспозиций и объединяли их в виртуальные экскурсии. В настоящее время количество и 

глубина изложенного материала, доступного через сеть Интернет, непрерывно растёт, и в 

наше время свои собственные виртуальные экскурсии имеют уже почти все музеи мира. 

С точки зрения использования информационных технологий различают 

виртуальные экскурсии по способу создания:  

1) использование технологий создания презентации; 

2) использование инструментов сайтостроения (создание графических карт, 

гиперссылок); 

3) использование геоинформационных систем (Yandex, Google); 

4) 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта); 

5) использование панорамных композиций (создание горячих точек и переходов) 

[3]. 

Виртуальная экскурсия в школьном образовании – это мультимедийная 

фотопанорама, в которую можно поместить видеофайлы, аудиофайлы, фотографии, 

репродукции, графику, текст, ссылки. Но в отличие от видео или обычной серии 

фотографий, виртуальные экскурсии обладают интерактивностью. 

Виртуальная экскурсия, конечно, не заменяет личное присутствие, но позволяет 

получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте.  

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями: 

 не покидая учебного кабинета, можно посетить и познакомиться с объектами, 

расположенными за пределами города, области и даже страны; 

 за один урок можно посетить несколько объектов: музеев, заповедников, 

природных сообществ; 

 целенаправленность показа объектов по определенной теме по заранее 

составленному маршруту; 

 возможность повторного просмотра, доступность, возможность 

переключения с объекта на объект; 

 активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследования 

объектов);  
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 в ходе экскурсии зрители не только видят объекты, на основе которых 

раскрывается тема, они слышат запись, получая об этих объектах необходимую 

информацию, но также они овладевают практическими навыками самостоятельного 

наблюдения и анализа [1, с. 22]. 

Интерактивная презентация виртуальной экскурсии представляет собой сочетание 

текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду, то есть у пользователя  имеется 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

Содержание и структуру виртуальной экскурсии можно разнообразить 

викторинами, играми, конкурсами, соревнованиями. Это позволяет сделать экскурсию 

интересной, увлекательной и незабываемой. 

В итоговой беседе учитель обобщает, систематизирует увиденное и услышанное; 

выделяет самое главное и существенное; выявляет впечатления обучающихся и ставит 

предварительные оценки; предлагает творческие задания: написать сочинение, подготовить 

доклад, составить альбом. 

Методика подготовки и проведения виртуальной экскурсии заслуживает отдельного 

подробного освещения: она включает методические пояснения по каждому этапу 

разработки экскурсии; примерную структуру занятия; использование методических 

приемов проведения виртуальной экскурсии (методические приемы показа виртуальной 

экскурсии и методические приемы голосового сопровождения); а также методику создания 

мультимедийного сопровождения виртуальной экскурсии с включением интерактивности 

(с помощью гиперссылок, с помощью управляющих кнопок, с помощью анимационных 

эффектов с настройкой триггеров). 

В скором времени виртуальные технологии должны стать полноценным 

образовательным инструментом наряду с учебниками, ведь для поколения будущего этот 

формат подачи информации интересный и понятный. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», г. Ставрополь,  

 

В соответствии с Концепцией преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык», с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования,  

сегодня является актуальным обновление методики и технологий преподавания 

иностранного языка с учетом профессиональной направленности программ СПО, а также 

внедрения интенсификации за счет включения в общеобразовательную программу 

прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, что 

определяет вектор развития общеобразовательной подготовки в системе среднего 

профессионального образования. 
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Новые федеральные государственные образовательные стандарты СПО изменяют 

требования к образовательному процессу и к его результатам. Для того, чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом, обучающийся должен не только обладать 

знаниями и умениями, приобретенными в процессе обучения, но и грамотно их применять 

в профессиональной деятельности. 

Одно из направлений качественного обновления профессионального образования - 

подготовка специалистов, способных осознанно использовать потенциал 

общеобразовательных предметов для системного решения профессиональных задач. 

Достижение этого возможно на основе интеграции  новой дидактической концепции 

целостного образовательного процесса. 

Основные вопросы, которые интересуют обучающихся с первого дня в колледже, 

сводятся к актуальности выбранной профессии или специальности, в то время как 

дисциплины общеобразовательного цикла уходят на второй план. 

Многие преподаватели общеобразовательных дисциплин, наверное, слышали и не 

раз от обучающихся: «Зачем нам надо учить, например, физику, математику, иностранный 

язык и т. д.? Я ведь пришел получать специальность». 

Мы, в свою очередь, не даем конкретного ответа на их вопрос, а просто говорим им: 

«Вам нужно изучать иностранный язык, математику, биологию и т. д., так как это 

предусмотрено учебным планом» или «Эти знания вам когда-нибудь, где-нибудь да 

пригодятся».  

Пока обучающиеся не осознают необходимость владения иностранным языком, их 

профессионализм не будет соответствовать современным требованиям. Обучение будет 

успешным лишь тогда, когда каждая предметная область воспринимается обучающимся 

как необходимый элемент его профессионального становления. 

Профессиональная направленность процесса обучения предполагает 

интенсификацию учебного процесса, а преемственность результатов общеобразовательной 

и профессиональной подготовки обеспечивается междисциплинарным подходом к отбору 

содержания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности, интеграции с дисциплинами общеобразовательного 

цикла, дисциплинами профессионального цикла и профессиональными модулями.  

С целью интеграции и профессионализации процесса обучения запланировано 

изучение дисциплин общеобразовательного цикла на первом и втором курсах; изучение 
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дисциплин (ОП) и профессиональных модулей (МДК) запланировано с первого курса. 

Изучение общеобразовательной дисциплины имеет междисциплинарную связь с 

дисциплинами общепрофессионального цикла, с профессиональными модулями, а также с 

дисциплинами общеобразовательного цикла, обеспечивает синхронизацию предметных, 

личностных и метапредметных результатов с общими и профессиональными 

компетенциями.  

В нашем колледже с целью интеграции и профессионализации процесса обучения 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов» 

изучение дисциплины «Иностранный язык» реализуется на первом и втором курсах 

параллельно с изучением дисциплин общепрофессионального цикла и 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Междисциплинарные связи находят отражение в самом содержании обучения 

иностранному языку и выстроены таким образом, что знания, полученные обучающимися 

при изучении одной или нескольких дисциплин, являются базой для усвоения других. 

Междисциплинарный подход к отбору содержания обучения иностранному языку с 

учетом профессиональной направленности осуществляется следующим образом: при 

изучении темы 1.2. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: увлечения и 

интересы, обучающимся необходимы знания обществознания и психологии общения; при 

выполнении упражнений по теме 1.3. Условия проживания в городской и сельской 

местности важны знания географии; знание русского языка и литературы помогут при 

написании эссе по теме 1.4. Покупки: одежда, обувь и продукты питания; при составлении 

профессионального словаря-тезауруса по теме 2.1. Современный мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в вашей профессии и теме 2.3. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

требуются знание МДК 01.01 Устройство автомобилей, МДК 01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы и т. д. 

Взаимодействие преподавателей общеобразовательной дисциплины «Иностранный 

язык» с преподавателями дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей, интеграция со специальными дисциплинами способствует заинтересованности 

обучающихся в изучении иностранного языка. 

Способы интеграции дисциплин мне хотелось бы рассмотреть на примере бинарного 

практического занятия: на базе мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» было проведено интегрированное бинарное занятие по 
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дисциплинам Иностранный язык и МДК 01.01 Устройство автомобилей, целью и задачами 

которого было создание условий для аналитической деятельности в области устройства 

автомобилей, освоение элементов ОК и ПК, коммуницирование в групповой работе; 

развитие межпредметных связей, формирование профессионального самосознания.  

В ходе данного занятия, использую цифровые технологии, обучающиеся 

познакомились с производством автомобилей (основные заводы-изготовители, 

выпускающие современные автомобили в России и за рубежом); с общим устройством 

легкового автомобиля (основные части автомобиля, их функции, несущая система, 

подвеска, колеса), с техникой безопасности на рабочем месте и т. д.  

Данный материал обучающиеся изучают на русском языке по МДК 01.01 

Устройство автомобилей. Задачей же  иностранного языка является использование 

имеющихся у них знаний на занятиях по иностранному языку. Так как этот материал 

интересен обучающимся, он непосредственно связан с их будущей профессией, носит 

прикладной характер,  изучение данного материала проходит с большим желанием и 

энтузиазмом. 

Для реализации профессиональной направленности обучения я активно применяю 

на занятиях деятельностный подход, в рамках которого осуществляется моделирование 

реальных ситуаций профессионального общения. Учебные занятия приближаются к 

условиям профессиональной деятельности будущих специалистов, воссоздаются реальные 

профессиональные производственные и межличностные ситуации. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся знакомятся со 

специально отобранной профессионально-ориентированной лексикой для общения, 

активной грамматикой, техникой перевода профессионально-ориентированных текстов. 

Для повышения эффективности языковой подготовки на практических занятиях 

целесообразно применять различные педагогические технологии, игровые и неигровые 

методы, способствующие формированию основных и профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

Внедрение методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности невозможно реализовать без применения технологий 

дистанционного и электронного обучения. Для определенных элементов содержания 

общеобразовательной дисциплины мною используются следующие цифровые технологии: 
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1. Организационный этап занятия: 

‒ повторение пройденного материала проходит с использованием 

интерактивных рабочих листов по теме «The time of machine» 

(https://www.liveworksheets.com), а также работа с flashcards. 

2. Основной этап занятия: 

‒ составление кроссворда с использованием цифровой платформы 

(https://www.flippity.net/Crossword.htm), используя flashcards по изучаемой теме; 

‒ самоанализ и самооценке  создание self-assessment quiz 

(https://www.flippity.net/SelfAssessment.htm). 

3. Заключительный этап занятия: 

‒ методика рефлексивного экрана. 

Принцип профессиональной направленности учитывается при составлении фонда 

оценочных средств по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык», в который 

вошли практико-ориентированные задания, в том числе по прикладным модулям и 

критерии оценивания для проведения текущего контроля, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации. 

Так для проведения текущего контроля обучающиеся решают ситуативные задания, 

например: 

Imagine that you are choosing a car. Arrange the following characteristics in order of 

importance to you: comfort, space, speed, reliability, safety, design, low maintenance costs, low 

fuel consumption, price, power. Find these words in the table. 
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Рубежный контроль можно провести в форме ролевой игры «Устройство 

автомобиля». 

1 раунд «Блиц-опрос»: Each team should translate 7 words from English into Russian.  

2 раунд «Назовите части автомобиля»: Each team will receive 7 cards with the image 

of the car’s parts. You have to call these parts in English. 

3 раунд «Ты мне – я тебе»: Each team receives 3 traffic signs. First team shows signs to 

the second team; the second team shows signs to the third team. The third one – to the first team. 

Your task is to choose the right description of the shown signs from the blackboard. 

4 раунд «Английские машины»: Please watch a short video about English cars. Then 

you should select cards with emblems of the cars which were shown in the video. 

5 раунд «Заморочки из бочки»: The captain of each team chooses the number of the 

question. Each team should answer 5 questions. 

Контроль и оценка результатов освоения  общеобразовательной дисциплины 

раскрываются через усвоенные знания и приобретенные обучающимися умения, 

направленные на формирование общих компетенций и элементов профессиональных 

компетенций с использованием следующих типов оценочных мероприятий; тестирование 

(бланочное и компьютерное), ролевые (деловые) игры, составление профессионального 

словаря-тезауруса, составление ментальных карт, круглый стол – дебаты,  видеозапись 

выступления, составление кейса,   

Таким образом, профессиональная направленность содержания дисциплины 

«Иностранный язык», сотрудничество преподавателей иностранного языка и 

преподавателей профессионального цикла, подбор современных методик, использование 

технических средств, цифровизации обучения способствуют повышению мотивации к 

изучению иностранного языка и качественной подготовке специалиста. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие «информационно-коммуникационные 

технологии» в современном образовательном процессе, анализируется роль данных 

технологий в процессе обучения и повышения его индивидуализации, а также 

рассматриваются вопросы эффективного применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения.  
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Современный мир не мыслит себя без компьютерных технологий, всевозможных 

гаджетов, смартфонов и т. д. Информатизация общества, по мнению ведущих специалистов 

(психологов, историков), достигла предельного уровня. Теперь для формирования 

общественного мнения нужно только «запустить» соответствующую информацию в сеть 

Интернета и «собрать» единомышленников. Информационная сфера – сфера общественной 

жизни, представляет собой совокупность субъектов информационного взаимодействия, а 

также информационную инфраструктуру, обеспечивающую передачу, распространение и 

хранением информации. «Мир держится на информации» – это точное замечание сделала 

член-корр. РАО М. А. Боровская, в одном из своих интервью. Современное образование 

также не остается в стороне, чтобы адекватно отвечать современным запросам рынка труда, 

необходимо эффективно применять, использовать информационно-коммуникационные 

технологии. Образовательные технологии предлагают широкий спектр средств, 

ориентированных на достижение вариативных образовательных целей и повышения 

индивидуализации обучения. Термин «технология» «пришел» к нам из греческого языка, а 

в переводе он означает «наука». Современное понимание данного слова включает в себя 

применение инженерных и научных знаний для решения конкретных практических задач.  

По мнению В. В. Гузеева, образовательная технология представляет собой определенную 

систему, включающую этапы планирования результатов обучения, а также комплекс 

средств диагностики текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии 

выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных условий [1]. Тогда 

информационно-коммуникационная технология – это такая технология, которая 

направлена на преобразование и обработку информации.   

Использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

позволяет: 

‒ активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

‒ проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

‒ обеспечить высокую степень дифференциации и индивидуализации обучения; 

‒ повысить объем выполняемой работы на занятии в 1,5-2 раза; 

‒ усовершенствовать контроль знаний (диагностику);  

‒ рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность занятия.  

Эффективное применение средств ИКТ позволяет сделать занятие более 

продуктивным. Позволяет осуществлять индивидуальный подход в обучении, объективно 
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и своевременно проводить контроль и подводить итоги. Возможности информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе действительно 

«безграничны».  

Приведем пример: для организации эффективного поиска в телекоммуникационных 

сетях используют автоматизированные поисковые программы, цель которых заключается в 

сборе данных о различных ресурсах мировой паутины и предоставлении пользователю 

услуги быстрого доступа к ним. Благодаря поисковым системам можно находить 

документы, мультимедийные файлы, адресную информацию о людях и организациях, 

программное обеспечение. Использование ИКТ позволяет открыть широкий доступ к 

учебной, методической и научной информации, помимо этого, становится возможным 

оперативная организация консультационной помощи, а также моделирование научной и 

исследовательской деятельности, проведение виртуальных занятий (лекций, семинаров) в 

реальном времени. Сегодня актуально видеообучение и дистанционный формат, 

позволяющее, в том числе, людям с ограниченными возможностями передвижения 

получить доступ к образовательным порталам, реализовать потребности в образовании, 

стать активным субъектом собственной жизни. Информационно-коммуникационные 

технологии обучения предусматривают несколько направлений подачи материала, 

значимых с точки зрения дистанционного и открытого образования. Одним из них являются 

телевидение и видеозаписи. Видеофайлы и соответствующие ИКТ средства позволяют 

большому числу учащихся знакомиться с содержанием лекций лучших преподавателей, не 

выходя из дома. Весьма распространенной технологией, которая позволяет передавать и 

хранить весь объем изучаемой информации, являются электронные образовательные 

издания. Они распространяются как в компьютерных сетях, так и записанные на различные 

носители. Индивидуальная работа с таким материалом дает глубокое понимание и усвоение 

данных. Данная технология позволяет (при соответствующей доработке) использовать 

существующие курсы в индивидуальном обучении и самопроверке полученных знаний. 

Электронные образовательные издания в отличие от традиционных печатных изданий 

позволяют подавать информацию в графической динамичной форме, что в свою очередь 

способствует лучшему пониманию, анализу учебного материала, к тому же возможен 

вариант виртуального просмотра информации при этом обеспечивается максимальная 

наглядность.  
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Значение современных информационно-коммуникационных технологий для 

современного образования трудно переоценить, поскольку предоставляют широкий круг 

возможностей, прежде всего для обучающихся. Рассмотрим дидактические задачи, которые 

решаются с помощью ИКТ: совершенствование организации и повышение 

индивидуализации обучения; повышение продуктивности самостоятельной подготовки 

студентов, индивидуализация работы преподавателя, ускорение тиражирования, а также 

доступа к завоеваниям педагогической практики, повышение мотивации к обучению, 

активизация учебного процесса, возможность привлечения обучающегося к 

исследовательской деятельности, обеспечение гибкости обучения. Современная 

образовательная среда (пространство) достаточно «гибкое», позволяющая моделировать 

процесс обучения вплоть до отдельных этапов. Моделирование процесса обучения 

позволяет сделать весьма точный анализ педагогических процессов. Разработанная 

«модель» позволяет максимально точно спрогнозировать результативность обучающихся, 

а также выстроить индивидуальные образовательные маршруты обучения (используя для 

этого математические модели).  

В современных условиях «способность каждого общества и его институтов 

собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и накапливать информацию с 

помощью современных информационных и коммуникационных технологий становится 

ключевой предпосылкой социального и технологического прогресса» [4]. Информационно-

коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью современного мира, они в 

значительной степени определяют дальнейшее экономическое и общественное развитие 

человечества. Широкое применение информационно-коммуникационных технологий 

является основной тенденцией научно-технического прогресса последних десятилетий, что 

привело к значительным изменениям во многих сферах человеческой деятельности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий имеет решающее 

значение для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможностей её 

интеграции в мировую систему хозяйства, определения статуса государства на мировом 

уровне. Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий сказалось 

и на их структуре. Кроме ключевых сегментов информационно-коммуникационных 

технологий – области информационных технологий (сферы аппаратного обеспечения, 

программного обеспечения, ИТ-услуг, реализации оборудования и программного 

обеспечения) и области телекоммуникаций (сферы телекоммуникационных услуг и 

телекоммуникационного оборудования) выделяют интернет-компании. Развитие 
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информационно-коммуникационных технологий не только качественно ускоряет процесс 

информатизации общества, но и положительно повлияет на улучшение качества 

образования и обеспечение индивидуализации обучения. 
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В целях реализации инновационной деятельности на базе ГБПОУ ВО «Муромский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» (МКРП) с 2022 года создана региональная 

инновационная площадка. В рамках ее работы, для формирования конкурентоспособной и 

социально ответственной личности будущего специалиста, в группах специальности 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводится Чемпионат по 

финансовой грамотности.  

Мероприятия по финансовой грамотности позволяют научиться планировать 

собственные расходы, защититься от мошенничества, узнать о страховании, определять 

наиболее выгодные вклады в банке, принимать правильные инвестиционные решения. 

В апреле 2022 года в I Чемпионате по финансовой грамотности ГБПОУ ВО МКРП 

приняли участи 37 человек из групп БУ-120 и БУ-121. Данный чемпионат проводился по 

методике всероссийского чемпионата по финансовой грамотности (ВЧФГ), 

рекомендованной в весеннем марафоне 2022 года. При этом все необходимые задания были 

предложены в рабочей тетради «Управление личными финансами» и справочнике к ней, 

размещенной на сайте ВЧФГ. Сроки проведения  с 06.04.2022 по 25.04.2022 гг. 

Чемпионат нашего колледжа включал предварительный турнир (6 боев) и 

коммуникативный турнир (12 боев). Было сформировано путем жеребьевки шесть команд: 

«Дети рынка», «Карл Марксики», «Экономисты», «Всезнайки экономики», «Кредиторы», 

«Дебеты». В каждой команде был выбран капитан. 

В рамках предварительного турнира проведена жеребьевка, где определены позиции 

команд «За» и «Против». В качестве жюри выступали студенты, занявшие второе место в 

региональном Чемпионате Владимирской области по финансовой грамотности и их 

наставник – преподаватель экономических дисциплин.  

Коммуникативный турнир включал 12 боев и проводился способом «оборона 

веером». Коммуникативный бой – это соревнование между командами, которое проводится 

в течении 3-х минут (180 секунд) [1]. Бои проводятся по заранее объявленным и решенным 

коммуникативным задачам, предложенным в рабочей тетради по финансовой грамотности. 

Аргументы команд и контраргументы строго ограничены по времени (60 секунд и 15 секунд 

соответственно). Каждый член команды имеет право публично выступить только один раз. 

За представленные аргументы и контраргументы командам начисляются баллы.                                       

В результате набранной суммы баллов определяется место команды и выявляется 

победитель по наибольшей сумме заработанных баллов. 

В I Чемпионате по финансовой грамотности  ГБПОУ ВО МКРП победу одержала 

команда «Карл Марксики» с максимальным результатом 24 балла. 
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Помимо Чемпионата в ГБПОУ ВО МКРП проводятся и другие мероприятия по 

повышению уровня финансовой грамотности обучающихся: онлайн уроки, онлайн зачеты, 

олимпиады и т. д. 

Таким образом, проведение мероприятий по финансовой грамотности не только 

повышает познавательный уровень обучающихся, но и позволяет решать актуальные 

вопросы в сфере инновационной деятельности на уровне профессионального образования 

нашего региона. 
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Обучение служением – это методика, объединяющая в общее образовательное 

пространство процессы обучения в аудитории (школы, колледжа, вуза), вовлечения на 

добровольной основе молодежи в решение социальных проблем общества, тесно связанных 

с изучаемым предметом. Данная методика связывает общественно полезную деятельность 
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и теоретическое образование таким образом, что эти объединенные компоненты усиливают 

эффективность друг друга [3, с. 32]. 

Задачи методики заключаются в следующем: 

‒ предоставить возможности обучающемуся активно применять знания, 

получаемые в классе, в конкретных реальных ситуациях;  

‒ вовлечь учащегося в практическую социально значимую деятельность, 

направленную на улучшение жизни сообществ, удовлетворение потребностей сообщества, 

прежде всего, настоящей и будущей семьи; 

‒ создавать условия для осмысления (рефлексии) полученных знаний и навыков, 

чтобы повысить качество обучения и опыта служения [2, с. 52]. 

Обучение служением в сочетании с практико-ориентированным подходом в 

обучении позволяют получить на выходе следующие результаты: 

‒ обретение обучающимся и педагогом осознания того, как и для чего 

полученные компетенции применяются на практике; 

‒ формирование собственной внутренней мотивации обучения и устойчивого 

познавательного интереса; 

‒ формирование фундаментальных компетенций и практического опыта, 

позволяющих легко адаптироваться в жизни и относится к ней творчески; 

‒ совершенствование воспитания важнейших в этом ключе психологических 

характеристик: ответственность, инициативность, конкурентоспособность и др. 

При внедрении методики обучения служением основной перечень субъектов 

образования дополняется волонтерским центром (некоммерческой организацией) и 

муниципалитетом, заинтересованным в решении актуальных задач местного сообщества, в 

получении дополнительных ресурсов (человеческих, материальных, финансовых), в 

социально значимой деятельности учащихся, выступающих волонтерами-добровольцами, 

распространителями информации [4, с. 17]. 

В Муромском колледже радиоэлектронного приборостроения (далее – Колледж) в 

соответствии с программой работы по теме «Формирование конкурентоспособной и 

социально ответственной личности будущего специалиста в практико-ориентированной 

среде» применение методики общественного служения включено в образовательный 

процесс, в частности, для студентов специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. Ведущей образовательной технологией в общественном 
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служении является технология проектной деятельности, активно внедряемая 

преподавателями Наркизовым И. А. и Лобачевым С. В. в процесс подготовки студентов-

юристов в рамках междисциплинарного курса «Право социального обеспечения» с 

привлечением и других изучаемых дисциплин и модулей (Основы экологического права, 

трудовое право, МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)). 

В последние годы модернизация образовательного процесса, предполагающая 

внедрение форматов освоения студентами навыков проектирования, занимает особое место 

в образовательном пространстве. 

Активное применение в учебном процессе среднего профессионального 

образования технологий проектной деятельности способствует эффективному 

приобретению обучающимися общих компетенций, формирует у них навыки 

проблематизации, целеполагания, планирования деятельности, рефлексии и самоанализа, 

презентации и самопрезентации. Студенты применяют на практике академические знания; 

результаты исследовательской и творческой работы находят отражение в их общественной 

деятельности. Таким образом, в результате проектного обучения повышается качество и 

практикоориентированность профессионального образования [1, с. 5]. 

Проектное обучение ориентировано на активную самостоятельную, 

индивидуальную, парную или групповую работу студентов, которую они выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Технология проектного обучения как один из 

интерактивных методов современного обучения является инновационной педагогической 

технологией и несет в себе поисковые, проблемные методы, творческие по своей сути.  

В основу проектного обучения положена идея, составляющая суть понятия 

«проект», его прагматическая направленность на результат, который можно получить при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.  

Социальный проект направлен на решение социальной проблемы. Продуктом 

является модель предлагаемых изменений. Особенность социального проекта состоит в 

социальной значимости. Ведущая деятельность – социальное проектирование. Социальный 

проект направлен на решение проблем общества: социально-экономических, 

экологических и других, например, связанных с загрязнением окружающей среды, 

безработицей, бедностью. 

Тематика проектов, выполняемых студентами в рамках междисциплинарного курса 

«Право социального обеспечения» и других дисциплин и модулей, разрабатывается исходя 
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из запроса работодателя или самим преподавателем. Темы могут быть предложены 

обучающимися при условии обоснования актуальности и практической значимости. 

Проекты могут выполняться как в рамках одного профессионального модуля, так и в рамках 

нескольких модулей и дисциплин.  

Работа студентов-юристов над проектом предполагает последовательное 

выполнение определенных этапов, каждый из которых фиксируется определенным 

содержанием и результатом.  

Изначально в первом семестре каждый студент-юрист соответствующей группы 

получает или выбирает себе индивидуальную тему проекта. Работает над ней и публично 

защищает. Далее во втором семестре отбираются самые лучшие проекты и уже 

организуется командная работа по усовершенствованию отдельных отобранных проектов 

и происходит их защита. Таким образом, у каждого обучающегося в группе есть 

возможность проявить себя и в индивидуальной работе, и в коллективной. 

Защита проектов организуется в форме семинара, круглого стола, специальной 

секции на ежегодной научно-практической конференции Колледжа.  

На защите присутствуют представители работодателя, руководитель проекта. 

Каждый проект, представляемый на семинаре, круглом столе или научно-практической 

конференции, сопровождается презентацией и представлением материалов, освещающих 

этапы работы. После презентации и обсуждения результатов выносится решение об оценке 

проекта. Лучшие проекты размещаются на сайте Колледжа.  

Следует отметить, что Колледж тесно сотрудничает с Владимирским региональным 

отделением молодежного союза юристов Российской Федерации (далее – Союз юристов) в 

лице Кузьминой Татьяны Федоровны, руководителя проектной деятельности. 

Представители Союза юристов присутствуют на защите студенческих социальных 

проектов в качестве экспертов. Кроме того, наши коллеги проводят мастер-классы по 

социальному проектированию, где студенты и преподаватели получают информацию о 

технологии социального проектирования и конкретные примеры составления и реализации 

проектов во Владимирской области. Указанная деятельность оказывает высокий уровень 

мотивации как обучающихся, так и на преподавателей в образовательном процессе. 

За последние два года реализации указанной технологии проектного обучения в 

Колледже особое внимание обратили на себя такие социальные проекты как: «Социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних», «Социальные приюты для детей»,  
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«Кризисный центр помощи женщинам», «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», «Учреждения социального обслуживания лиц без 

определенного места жительства и занятий», проект-исследование «Организация работы 

территориальных органов социальной защиты населения с обращениями граждан» и 

некоторые другие.   

Как установлено, при реализации образовательной программы по подготовке 

специалистов среднего звена по специальности «Право и организация социального 

обучения» предусмотрены курсовые работы и выпускная квалификационная работа в виде 

дипломной работы. Курсовая работа может быть выполнена группой студентов, дипломная 

работа является индивидуальной. Результатом преддипломной практики является 

разработанная и реализованная в реальной производственной ситуации дипломная работа. 

Тематика дипломных работ согласовывается с представителями работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Успешность выполнения дипломной 

работы оценивается аттестационной комиссией на основе презентации студентом 

проделанной работы и полученного продукта, с учетом рецензии и отзыва руководителя.  

В этой связи, а также с учетом имеющегося опыта планируем включить конкретные 

модели организации проектной деятельности обучающихся Колледжа в процесс 

подготовки курсовой работы (по междисциплинарному курсу «Право социального 

обеспечения» в частности), учебной, производственной практик и дипломной работы. Для 

этого необходимо разработать в Колледже локальный правовой акт «Положение о 

проектной деятельности», где будут отражены особенности включения в процесс 

проектирования, конкретные модели организации проектной деятельности участников 

образовательного процесса, виды, типы проектов, обязательные для выполнения на каждом 

этапе обучения.  

Большим результатом объединения усилий студентов Колледжа, в том числе 

студентов-юристов в рамках обучения служением, стало создание на базе учебного 

заведения волонтерского отряда «Добрые сердца». Это – студенческое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности, которое создано с целью создания условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных 

студентов. Студенты отряда проводят беседы в рамках профилактической работы со 

студентами из «группы риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 
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оказывают конкретную помощь студентам, незащищённым слоям населения, стоят на 

страже охраны окружающей среды; разрабатывают и реализуют социальные проекты, 

мероприятия и акции; пропагандируют идеи здорового образа жизни; осуществляют 

социальное патронирование детских домов, детских садов, пожилых людей. 

Силами волонтерского отряда «Добрые сердца» и руководства Колледжа на базе 

учебного заведения создан волонтерский штаб движения #МЫВМЕСТЕ для помощи 

семьям военнослужащих. Ребята не остаются равнодушными к проблемам населения во 

время специальной военной операции и сплачивают коллектив Колледжа в деле помощи 

нуждающимся, морально и духовно совершенствуя себя и подтягивая к этому других. 

Таким образом, можно заключить, что обучение служением через важнейшую его 

технологию – социальное проектирование активно способствует самостоятельному 

приобретению обучающимися новых знаний, формированию практического опыта и их 

применению в окружающей действительности при решении жизненно важных 

индивидуальных и общественных задач.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СПО 

Маар Анастасия Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жирновский педагогический колледж», г. Жирновск 

 

Инновации  это разработка нового содержания и новых методов обучения. Это 

разработка новых технологий управления развития среднего профессионального 

учреждения. Понятие «инновационная деятельность» применительно к образовательной 

системе может быть интерпретировано как преобразование содержания образования, 

организационно-технологических основ образовательного процесса, условий его 

осуществления, направленное на повышение качества образования, обеспечение 

всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых [1, с. 28]. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается несколько 

глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Это социально-педагогический феномен, 

отражающий творческий потенциал педагога [1, с. 124]. 

Рассмотрим более подробно инновационную деятельность преподавателей в 

современном образовательном процессе системы СПО. 

Первым направлением инновационной деятельности является внесение изменений в 

цели обучения. Инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО третьего поколения – 

это формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности, 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. Поэтому преподавателям необходимо сформулировать новые цели курсов 

преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов.  

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 

задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 

внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях.  

Вторым направлением инновационной деятельности является внесение Инноваций 

в содержание. Поэтому необходима разработка учебного материала с учетом новейших 

достижений науки, техники и производства, междисциплинарных связей.  
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Третьим направлением инноваций является Инновации в методах и формах 

обучения. Согласно ФГОС СПО третьего поколения при проведении занятий необходимо 

использовать активные и интерактивные методы и формы обучения, которые 

ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 

друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее 

часто на своих занятиях преподаватели используют такие активные и интерактивные 

методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой, 

коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, «Каждый 

учит каждого», а также обучение на основе использования информационных                     

технологий [8]. 

Преимущества применения информационных технологий на занятиях в средних 

специальных учебных заведениях подтверждаются теми преподавателями, которые их 

активно используют на своих уроках [2]. Но существуют и проблемы использования 

информационных технологий в преподавании дисциплин и модулей. Анализ специальной 

литературы и методической деятельности преподавателей позволил выделить следующие: 

‒ недостаточная информационная компетентность преподавателей (отсутствие 

навыков работы за компьютером; быстрое обновление информационных технологий; а 

порой нежелание стать активным участником процесса создания информационной 

образовательной среды); 

‒ отсутствие готовых к использованию на занятиях материалов (не 

разработанность программного обеспечения или необходимость корректировки и 

переделывания «под себя»); 

‒ трудоемкость разработки уроков с применением информационных технологий 

(сложность поиска и подготовки учебного материала, «нехватка» времени); 

‒ разобщенность, отсутствие обмена опытом между преподавателями 

общеобразовательных и специальных дисциплин; 

‒ недостаточная техническая база для проведения занятий. 

Перспективы для широкого использования информационных технологий в 

образовании связаны не только с имеющимися проверками вышестоящих органов, системы 

материального и морального поощрения, курсов повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий, но и: 

‒ наличием в каждом из учебников рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе дисков с компьютерной поддержкой уроков, 
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которые позволят преподавателю использовать на уроках сертифицированные и 

адаптированные к процессу обучения программные средства; 

‒ изменением должностной инструкции преподавателя, где следует указать о его 

профессиональной компетентности в области информационных технологий, а именно: 

преподаватель должен знать дидактические возможности использования ресурсов сети 

Интернет, уметь использовать средства информатизации, прикладные программные 

средства в учебном процессе; 

‒ кадровой политикой, обеспечивающей такие ставки, как заместитель 

директора по информационным технологиям, заведующий информационным центром 

(медиатекой), системный администратор. Без работы которых, невозможно эффективно 

использовать образовательные возможности информационных технологий, а также 

автоматизировать процесс управления образовательным учреждением в целом [4, с. 13]. 

Четвертым направлением инноваций является Инновации в совместной 

деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-воспитательный процесс 

стандартов нового поколения преподаватель должен выполнять функции координатора, 

консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для 

студентов. Уделять должное внимание руководству проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, ставить перед ними задачи, решение которых будет 

способствовать поиску, обработке, преобразованию информации, что в свою очередь 

повлечет проявление и формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности заключается в реализации инновационных 

методов оценивания образовательного результата, среди которых могут быть рейтинговая 

оценка, создание портфолио, оценивание студентами друг друга [5, с. 73]. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания 

должны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых 

обучающиеся применяют полученные знания и умения, так как компетентность 

проявляется в тесной взаимосвязи знаний и действий. 

По нашему мнению, объективное сочетание традиционных и инновационных видов 

контроля знаний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной 

подготовке студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 

специалистов. 

В настоящий момент для допуска студента к государственной (итоговой) аттестации 

необходимо наличие его портфолио, которое позволяет оценить сформированность общих 
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и профессиональных компетенций выпускника, качество его подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. При этом портфолио не влияет на итоговую оценку, но в 

случае возникновения спорных ситуаций может быть использовано при её                              

выставлении [7, с. 38]. 

Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что Инновационная 

деятельность педагога не возможна без повышения его научно-методического 

мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и 

распространения опыта. 

Повышением квалификации преподаватели должны заниматься регулярно, проходя 

не только те курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного 

заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин 

и потребностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Согласно 

ФГОС 3-го поколения, преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт 

деятельности на предприятиях соответствующей профессиональной направленности. В 

связи с этим все преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку не 

реже одного раз в три года с целью совершенствования своего профессионального 

мастерства при изучении передового опыта. В результате стажировки преподаватели 

приобретают практический опыт в рамках преподаваемых профессиональных модулей, 

необходимый для качественной подготовки востребованных и конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда [8, с. 43]. 

Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 

уровня своей компетенции, преподаватели всё чаще принимают участие в конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети 

Интернет. 

По рассмотренным шести направлениям инновационной деятельности 

преподавателями достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже. Но 

непрерывная работа и творческое проявление педагогов обязательно благоприятно 

отразится на качестве обучения и конкурентоспособности выпускников средне 

специальных учебных заведений [5, с. 90]. 
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В настоящее время приоритетным направлением деятельности Правительства 

Российской Федерации является развитие рабочих профессий и в частности среднего 
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профессионального образования. Интенцией проводимых мероприятий является выпуск 

конкурентоспособных кадров на российский рынок труда.  

Стремительно меняющиеся и усложняющиеся технологии современного 

производства указывает на модернизацию системы СПО. Поэтому актуальной становится 

задача подготовки специалистов на базе активного содействия государства и внедрения 

инновационных методов обучения. 

Инновационная деятельность – это комплекс мер и технологий по обеспечению 

инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам этот процесс. 

К основным функциям инновационной деятельности относится изменение компонентов 

педагогического процесса: целей и содержания образования, средств, методов и форм 

обучения, системы управления и т. п. 

В состав инновационной деятельности входят: научный поиск, создание новшества, 

реализация новшества, рефлексия нововведения. Основным результатом поискового этапа 

является сформулированная инновационная проблема, цели и задачи нововведения. Далее 

следует инновационный проект намеченных преобразований. На этапе реализации 

инновационная деятельность включает в себя следующие действия: программно-

сценарное, организационно-управленческое, экспериментально-оценочное и 

оформительско-трансляционное. В процессе рефлексии происходит соотнесение 

полученных результатов с поставленными целями; полученный продукт сопоставляется с 

его изначальным образом (моделью). Рефлексивный этап инновационной деятельности 

выполняет функцию обратной связи [1]. 

Важным фактором инновационного развития среднего профессионального 

образования (СПО), выступающего как практико-ориентированное обучение, является его 

интеграция с производственной сферой. Это проявление активности результатов системы 

среднего профессионального образования нуждам производства, сближения процесса 

подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных работодателей, 

обеспечения связи обучения студентов с будущей работой на предприятиях. 

Нужно наметить главные направления формирования эффективной системы 

подготовки специалистов с учетом отмеченных проблем: 

‒ совершенствование организационно-экономических механизмов 

деятельности образовательных учреждений; 
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‒ развитие сети подведомственных учреждений, обеспечивающих е интеграции 

учебных заведений разных уровней путем их укрупнения и объединения в комплексы для 

увеличения круга услуг при подготовки кадров;  

‒ обеспечение образовательных учреждений кадрами; 

‒ развитие учебно-материальной базы; 

‒ развитие социального партнерства с предприятиями [3]. 

Выпускник системы среднего профессионального образования должен владеть 

набором компетенций, которые обеспечивают готовность к работе в динамичных 

экономических условиях, воспринимать и анализировать социально-экономические 

процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним. Профессиональное 

качественное образование сегодня – это средство социальной защиты, профессиональной 

самореализации человека на разных этапах жизни, гарантия стабильности [2]. 

В сфере среднего профессионального образования в настоящее время используются 

многообразные педагогические инновации. Среди них, возможно, обозначить следующие, 

наиболее характерные инновационные подходы и технологии: 

Технологии личностно-ориентированного обучении – данная технология 

направленно на максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 

обучающегося на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Метод учебного проекта – необходим для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, направленное на решение учебного проекта, решающий в себе 

проблемный подход, групповые методы, презентационные, исследовательские, поисковые 

и прочие. 

Информационно-коммуникационные технологии – данная технология позволяет 

усиливать положительную мотивацию, повышается эффективная сторона образования. 

Технология «Метода кейсов»  здесь демонстрируется поиск способов решения 

наглядной практической проблемы. 

Технология «Портфолио»  предназначено демонстрировать достижения студентов 

в различных областях деятельности. 

Всё это помогает обучающимся, научится получать различными способами новых 

знаний, овладеть более высоким уровнем личной социальной активности, повысить 

творческие способности студентов. И самое главное, и основное помогает приблизить 
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обучение к практике повседневной жизни, сформировать не только профессиональные 

компетенции, но и активную жизненную позицию. 

Внедрение инновационных образовательных технологий привносит свои изменения 

в потенциальное развитие преподавателей и студентов, способствует высокому развитию 

уровня образовательной деятельности. 
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Мультимедийные презентационные технологии являются одним из актуальных и 

распространенных направлений внедрения использования информационных технологий в 

образовательный процесс. У термина презентация (от лат. praesento – передаю, вручаю или 

англ. present – представлять) два значения – широкое и узкое. В широком смысле слова 

презентация – это выступление, доклад, защита законченного или перспективного проекта, 
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представление на обсуждение рабочего проекта, результатов внедрения [2]. В узком смысле 

слова презентации – это электронные документы особого рода [4]. Они отличаются 

комплексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями управления 

воспроизведением (может быть автоматическим или интерактивным). Электронные 

презентации, в отличие от электронных учебников, предназначены, как правило, для 

решения локальных педагогических задач. Так, например, использование электронных 

презентаций позволяет значительно повысить информативность и эффективность занятия 

при объяснении учебного материала, способствует увеличению динамизма и 

выразительности излагаемого материала. Очевидно, что производительность обучения 

значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный и слуховой 

каналы восприятия (принцип модальности). Более того, наличие конспектов в виде 

тематических электронных презентаций предоставляет возможность организации 

самостоятельной работы учащихся с подобного рода ресурсами.   

Развитие мультимедийных технологий позволяет создавать для организации 

учебного процесса новые дидактические средства. При формировании знаний и умений 

студентов в качестве средства наглядности наиболее часто мною используются приложение 

PowerPoint из комплекта Microsoft Office. Из комплекта Microsoft Office наибольшее 

распространение для создания мультимедийных презентаций получило приложение 

PowerPoint. Интеграция с другими приложениями комплекта позволяет быстро и 

качественно изготавливать мультимедийную презентацию, которая кроме текста может 

включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение. Для того 

чтобы подача информации достигала эффективности, необходимо обеспечить учет и 

реализацию психологических особенностей восприятия информации с электронных 

носителей. 

С точки зрения дидактики каждое средство обучения создает условия для решения 

специфических задач. Для каждого из них должна быть своя педагогическая ниша, 

обеспечивающая его органическое взаимодействие с другими средствами на занятии. 

Мультимедийные презентации, также как и другие электронные образовательные ресурсы, 

относятся к средствам организации учебной деятельности, которые сопровождают 

деятельность педагога на занятии. Но для того чтобы эти и другие возможности были 

реализованы, педагог должен четко представлять себе, какое педагогическое воздействие 
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будет оказано, какие методы, способы, приемы создания и использования мультимедийной 

презентации будут применяться и какого результата таким образом можно достичь.  

Занятие, как непосредственный инструмент реализации основных идей 

информационно-коммуникационных технологий, требует максимально тщательной 

разработки. Планируя занятие с мультимедийной поддержкой, педагог должен задуматься 

о целесообразности применения того или иного метода и о том, как его можно применить 

для эффективного освоения учебной информации.  

Представление учебного материала в любом электронном пособии, в том числе и в 

презентациях, должно строиться с учетом особенностей таких познавательных 

психических процессов, как: 

‒ восприятие (преимущественно зрительное, а также слуховое, осязательное); 

‒ внимание (его устойчивость, концентрация, переключаемость, распределение 

и объем внимания); 

‒ мышление (теоретическое понятийное, теоретическое образное, практическое 

наглядно-образное, практическое наглядно-действенное); 

‒ воображение (в большей степени пассивное); 

‒ память (мгновенная, кратковременная, оперативная, долговременная, 

явление замещения информации в кратковременной памяти). 

Использование мультимедийных презентаций возможно при изучении любых 

дисциплин, но особенно важно при изучении микробиологии, анатомии, фармакологии. 

Однако очень важно разумно сочетать традиционные и новые средства представления 

учебного материала на том или ином этапе занятия. Перенасыщенность информацией и 

излишние эффекты презентации могут снизить эффективность их использования и внесут 

элемент развлекательности и несерьёзного отношения к изучаемому предмету.                                                                                                                       

Наиболее эффективно использование презентаций для следующих целей:  

1. Для представления нового материала: при актуализации знаний применимы 

краткие обобщающие презентации по пройденному теоретическому материалу. На этапе 

формирования новых знаний компьютерная презентация является иллюстрирующим и 

демонстрирующим средством одновременно.  
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2. Для закрепления знаний и формирования практических умений и навыков: 

использовать презентации для формулировки вопросов и заданий, по которым будет 

проводиться повторение, а затем даётся краткое обобщение изученного ранее материала. 

Опрос студентов может быть фронтальным и индивидуальным. Подготовка и оформление 

с помощью PowerPoint опроса в такой форме занимает минимум времени при наличии 

подобранного текстового материала и даёт возможность достаточно быстро осуществлять 

доработку и редактирование вопросов и заданий.  

 

3. Для проверки и оценки знаний: эффективнее проводить регулярно на каждом 

занятии. Проведение письменного «мини-теста» по контролю теоретических знаний 

предполагает формулировку вопросов на экране одновременно для всей аудитории. После 

проведения теста, вопросы повторяются ещё раз устно, а после сбора работ студентов – 

иллюстрируются правильные ответы. Неоднократное повторение материала и 

демонстрация его на экране способствует закреплению полученных знаний. Для получения 

общей картины усвоения учебного материала всеми студентами в группе, проводится 

Фронтальный опрос 

Сколько царств в микробиологии

Какие таксономические категории приняты в микробиологии

Что означает «бинарная номенклатура»

Индивидуальный опрос

• дайте определение 

- «Микроорганизм»

- Вид

- Штамм

- Чистая культура

• Классификация микроорганизмов

- По патогенности

- По отличительным признакам

- По Граму

- По Берги

• Формы бактерий

- Кокковидная форма

- Палочковидная форма

- Извитая форма

- Ветвящаяся форма

• Строение бактериальной 

клетки
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контрольная или самостоятельная работа. Тема, цель, требования к оформлению 

формулируются с помощью презентации. Здесь же приводятся примеры выполнения и 

оформления заданий, а также информация справочного типа, которая будет сохраняться на 

экране на протяжении всей работы студентов.  

 

Современные мультимедийные программные средства обладают большими 

возможностями в отображении информации, значительно отличающимися от привычных, 

и оказывают непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия 

материала, утомляемость и, таким образом, на эффективность образовательного процесса в 

целом. Одним из типов мультимедийных продуктов, получивших наиболее широкое 

применение в образовательном процессе, является компьютерная презентация. 

Таким образом применение мультимедийных презентаций в образовательном 

процессе позволяет: 

‒ улучшать наглядность; 

‒ усиливать мотивацию обучения; 

‒ индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

‒ моделировать реальные процессы; 

‒ расширить возможности контроля процесса обучения.  
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Терминологический диктант 

Преподаватель зачитывает определения, студент должен письменно 

дать термин.
• Микроорганизм

• Вид

• Штамм

• Бинарная номенклатура

• Патогенные микроорганизмы

• Условно-патогенные микроорганизмы
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ИНСТРУМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Малякина Татьяна Николаевна 

Камышинский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский медицинский колледж», г. Камышин  

 

В условиях реализации стандартов СПО третьего поколения и подготовке к переходу 

к стандартам четвёртого поколения повышаются требования к качеству подготовки 

специалистов, формируется качественная инновационная образовательная среда как 

условие формирования компетентности будущих специалистов. Важно, чтобы в условиях 

образовательной среды учебного заведения проявились и закрепились такие качества, как 

инициатива, независимость, уверенность в себе, способность делать свои собственные 

наблюдения, самостоятельно думать и успешно достигать своих целей. 

И важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность преподавателя. Преподавательская инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности преподавателя и обучающегося, творческий процесс по 
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планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение 

качества образования. Первоначальным направлением инновационной деятельности 

является внесение изменений в цели обучения. Согласно ФГОС СПО третьего поколения  

это формирование общих компетенций, включающих в себя различного рода способности, 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Инновационная цель образования заключается в создании благоприятных условий 

для учёбы, творчества, воспитания, реализации природной сути и социальных 

потребностей человека. 

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать творческие 

задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя 

внеклассные мероприятия, кружки, клубы по направлению учебных дисциплин, предлагая 

и координируя участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня: 

международного, всероссийского, регионального, внутреннего. Все мероприятия должны 

нести не только познавательный характер, позволять обучающимся показать свои знания 

по учебным дисциплинам, но и развивать творческое профессиональное мышление.  

Вторым направлением инновационной деятельности является внесение инноваций в 

содержание процесса обучения, что конкретно относится к содержанию. Для этого важно 

разработать учебный материал с учётом новейших достижений науки и техники, 

междисциплинарных связей.  

Внесение инноваций в методы и формы обучения принадлежит третьему 

направлению инноваций. Здесь надо использовать активные и интерактивные методы и 

формы обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся 

в процессе обучения. Наиболее часто на своих занятиях преподаватели применяют такие 

активные и интерактивные методы обучения, как: проблемная лекция; самостоятельная 

работа с учебным материалом; коллективная мыслительная деятельность, творческие 

задания: эссе, изложение с элементами сочинения, составление презентации, подготовка 

викторины по изучаемой теме или разделу в зависимости от количества часов, составление 

тематического кроссворда, подготовка инфографики, а также обучение на основе 

использования информационных технологий. 
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Преимущества применения информационных технологий в учебном процессе 

подтверждаются теми преподавателями, которые их активно используют при преподавании 

вверенных дисциплин. Бывает и проблема с использованием информационных технологий 

в образовании из-за недостаточной технической базы для проведения учебного процесса. 

Четвёртое направление инноваций предусматривает совместную деятельность 

преподавателя и обучающегося. Преподаватель выполняет функции координатора, 

консультанта, советчика, воспитателя, а не основного источника информации для 

обучающегося. Уделять должное внимание руководству проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, ставить перед ними задачи, решение которых будет 

способствовать поиску, обработке, преобразованию информации, что в свою очередь 

повлечёт проявление и формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 

Пятый тип инновационной деятельности включает в себя реализацию 

инновационных методов оценивания образовательного результата, среди которых могут 

быть рейтинговая оценка, создание портфолио, самооценивание, т. е. оценивание 

обучающимися друг друга. Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные, 

контрольные и внеаудиторные задания должны содержать различные проблемные 

ситуации, при разрешении которых обучающиеся применяют полученные знания и умения, 

так как компетентность проявляется в тесной взаимосвязи знаний и действий. 

Действительно, объективное сочетание традиционных и инновационных видов 

контроля знаний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной 

подготовке обучающихся и тем самым приводит к повышению качества образования 

будущих специалистов. 

В настоящий момент для допуска обучающегося к итоговой аттестации необходимо 

наличие его портфолио, которое позволяет оценить сформированность общих и 

профессиональных компетенций выпускника, качество его подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. При этом портфолио не влияет на итоговую оценку, но в 

случае возникновения спорных ситуаций может быть использовано при её выставлении. 

Деятельность шестого типа инновационной деятельности заключается в том, работа 

преподавателя не возможна без повышения его научно-методического мировоззрения по 

инновации, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и 

распространения опыта.  

Повышением квалификации преподаватель должен заниматься регулярно, 

проходить курсы обучения, вебинары, которые предлагает администрация учебного 
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заведения, и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин и 

потребностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций.  

Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 

уровня своей компетенции, преподаватель всё чаще принимает участие в конференциях, 

конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, печатается, размещают свои 

материалы в сети Интернет. 

По рассмотренным шести направлениям инновационной деятельности 

преподавателями достигнуты различные результаты. Где-то они выше, где-то ниже. Но 

непрерывная работа и творческое проявление преподавателя благоприятно отразится на 

качестве обучения и конкурентоспособности выпускников учебных заведений. 

Высокий профессионализм ценится всегда и везде: в любом деле, любой области или 

же сфере. От грамотности и внимательности зависит общая результативность того или 

иного начинания в образовательном процессе в общем.  

Внимательность и грамотность, ответственность и профессиональная 

компетентность  это не пустые слова, но обязательные требования для сегодняшнего 

преподавателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ  

Нуреева Расима Султановна  

Колледж нефтехимии  

и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, г. Нижнекамск 

 

В связи с введением в действие новые федеральные государственные 

образовательные стандарты были утверждены новые критерии для результатов освоения 

основного общеобразовательного образовательного программного обеспечения.                                  

А основная задача среднего профессионального образования в рамках ФГОС-подготовка 

высококвалифицированных кадров, компетентных, ответственных и свободно обладающих 

профессией, ориентированных на смежные направления деятельности, которые способны 

к профессиональному развитию и мобилизации в условиях информационного общества, 

развития новой наукоемкой технологии. Физико-математический цикл 

общеобразовательных предметов, как фундаментальные дисциплины имеют большие 

возможности для формирования ключевых компетенций специалиста, как 

профессиональных, так и личностных. Дисциплина «Математика» имеет огромную роль в 

формировании личности, ведь главной целью математического образования является 

интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе. Основная образовательная 

задача математики не только в формировании общих компетенций и не только в 

формировании знаний студентов по курсу предмета с учетом их профессиональной 

направленности, но и помогает в формировании развитии тех качеств личности, которые 

помогут молодому специалисту в его карьерном росте, использовании полученных знаний 

для продолжения обучения  получения высшего образования. 

Для большинства учеников колледжа изучение математики не самоцель. Они 

требуют значительно большей информации: сведений, связанных с математические 

знаниями с будущими профессиями, демонстрирующих дисциплину как средство практики 

и как непосредственный помощник человека в решении их задач. Математическое обучение 

студентов является важнейшим условием для того, чтобы сформировать у них множество 

качеств, например, умение самостоятельно работать, сравнить и оценить качество 
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выполненной работы в зависимости от требований, уметь координировать свою 

деятельность и быстро отвечать на изменения ситуации. 

Каждый год при встрече со студентами первого курса на занятиях математики, 

сталкиваюсь со следующими проблемами: 

‒ высокий уровень тревожности; 

‒ отсутствие интереса к предмету; 

‒ нет мотивации; 

‒ быстрая утомляемость на уроках; 

‒ несоответствие уровня знаний их реальным возможностям. 

В связи с этим возникают вопросы: Как решить данные проблемы? Как 

заинтересовать обучающихся для изучения предмета? Как организовывать учебный 

процесс при обучения математике, чтобы повысить качество образования?   

Одним из путей решения данных проблем я считаю применение технологий 

проблемного обучения на занятиях математики. Именно этот прием дает возможность 

творческому участию обучающихся в процессе получения новых знания, познавательных 

интересов и творческих мыслей, высокой степени единого овладения знаниями и 

мотиваций учащихся. При использовании деятельности и проблемных поисковых 

технологий у учащихся: 

‒ зарождаются основы системы мышления; 

‒ формируются умения выдвигать гипотезы, выявлять проблемы, искать 

аргументы; 

‒ развиваются творческие способности, воображение; 

‒ воспитываются целеустремленность и самостоятельность. 

Проблемную ситуацию создает преподаватель, применяя специальные 

методические приемы: 

‒ сталкивает с противоречиями практической работы; 

‒ высказывает различные мнения по одному и тому же вопросу; 

‒ предлагает классу изучать явлений с различных позиций; 

‒ приводит учащихся к сравнению, обобщению, выводу; 

‒ определяет проблемные теоретические, практические задачи;  

‒ ставит проблемные задачи. 
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Существуют ли единые правила создания проблемных ситуаций? Хочу разъяснить 

данный вопрос со своей точки зрения. 

Прежде всего, в проблемных ситуациях должны быть обязательно доступные 

содержательные затруднения. Задача, которая не содержит сложностей, способствует лишь 

алгоритмической деятельности, не позволяет достичь целей, поставленных перед 

проблемным обучением. Проблемная ситуация должна быть не чрезвычайно сложной для 

студентов для того, чтобы не снизить их самостоятельность и потерять интерес. 

Проблемная ситуация не только должна способствовать развитию творческих 

способностей учащихся, а и приобретению новых знания, умения, навыки. Это служит 

прямо для образовательных целей, а наоборот, помогает мотивировать студентов, 

понимающих, что его усилия в результате получили чувствительное выражение по 

сравнению с творческим потенциалом. 

Проблемные ситуации должны вызвать интерес у учащихся своим необычайным, 

неожиданным, нестандартным характером. Такие позитивные эмоции как удивление и 

интерес служат хорошей опорой на обучение. 

Технология проблемного образования используется в основном для занятий:  

‒ совместное решение задач по практическому содержанию;  

‒ новый материал для создания проблемной ситуации.  

Для занятий по математике более типично проблематичная ситуация с задачами 

практического характера естественно-научного цикла, основанной на овладении 

профессиональной компетенцией. 

В профессии сварщик актуальны темы, как «Многогранники и тела вращения», 

«Площадь поверхности», «Объем». 

1. Сколько квадратных метров листовой жести пойдет на изготовление трубы 

длиной 4 м и диаметром 20 см, если на швы необходимо добавить 2,5 % площади ее боковой 

поверхности? 

2. Свинцовая труба с толщиной стенок 4 мм имеет внутренний диаметр 13 мм. 

Какова масса трубы, если ее длина 25 м?  

3. Вычислить массу профильного металла длиной 25,75 м, высотой 1,2 м. 

Поперечное сечение 8 мм. 

4. Вычислить, сколько кв. метров металла уйдет на изготовление гаража с полом. 

Высота – 2,5 м, длина – 6 м, ширина – 3 м. 
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5. Необходимо изготовить цистерну цилиндрической формы, высота                              

которой – 3 м, радиус основания – 1,5 м. Вычислить, сколько электродов необходимо для 

сварки, если на 1 м расходуется 4 электрода, а масса электрода 60 г. Вычислить стоимость 

электродов, если 1 кг их стоит 70 рублей. 

В профессии Лаборант-эколог широко применяются темы «Проценты», 

«Пропорции. Отношение», «Чтение графиков», «Логарифмы». 

1. Известняк содержит 80 % CaCO3. Определить массу CaCO3 в 1 т известняка. 

2. В 96 г воды растворили 4 г поваренной соли. Чему равна процентная 

концентрация соли в растворе? 

3. Какую массу алюмокалиевых квасцов КАl(SO4)2•12H2O следует взять для 

приготовления 1 литра 3 % раствора? 

4. Рассчитайте мольную концентрацию 96 % серной кислоты, плотность которой 

равна 1,8 г/мл. 

При изучении темы: «Корни, степени и логарифмы», решая сложные показательные 

уравнения, можно получить уравнение вида 2х = 3, которое можно решить, только изучив 

тему «Логарифмы». 

С удовольствием применяю на своих занятиях учебник и задачник для учреждений 

начального и среднего профессионального образования Башмакова М.И. Автор пытается в 

каждом разделе найти проблему для учащихся, чтобы его вовлечь в процесс обучения и 

помочь творческим восприятиям учебных материалов. В конце каждой части найдутся 

вопросы, которые заставляют делать сравнение, анализ, сравнение, поиск противоречий и 

так далее. Примеры таких вопросов: 

‒ Значение функции sin x тебе известно. Это достаточно для поиска значений 

других функций тригонометрии? Рассуждение о том, зачем можно или невозможно 

формирует мысль. Можно спросить: «Какие данные не хватают, чтобы решить эту 

проблему?». 

‒ Что вы знаете о примерах гармонических изменений в природном и 

техническом процессе?   

‒ Думаете, понимаете ли вы смысл этих распространенных выражений: «Число 

бактерий растет в экспоненте», «Сила ток затихает в экспоненте», «Успехи его растут в 

экспоненте». 
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‒ Как меняется площадь фигуры при изменении линейных размеров в k раз? Как 

при этом меняется объём тела и его площадь поверхности, ограничивающей тело? 

‒ Может ли функция принимать каждое свое значение два раза? 

‒ Может ли функция иметь два максимума и ни одного минимума? 

‒ Приведите пример уравнений с единственным решением. 

‒ Приведите пример уравнений, которые имеют бесконечные решения. 

‒ Приведите пример уравнений, не имеющих решений.  

‒ Приведите пример уравнения, имеющего решение отрезка. 

‒ Почему при решении уравнения вида f(x) = 0 его стараются разложить на 

множители? 

‒ Можно ли найти корни уравнения вида  х2 + 1 = 0? 

‒ На рисунке 1 изображены графики функций. Определите по графику, какая из 

них имеет обратную функцию, а какая нет. 

 

Рисунок 1 

 

Задания по нахождению площадей фигур с ограниченными линиями требуют знаний 

о виде этих площадей, знаний о том, как искать пределы интеграции, знаний о том, как 

построить графики разных функций, а также обладания культурой счета, которая создает 

большие сложности. Надо найти способ правильно выстраивать такие тренинги. 

 

Рисунок 2 
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Важным приемом, который часто упрощает решение уравнений, уравнений                              

и систем – замена переменной. Нельзя спешить с решением таких задач, лучше терять 

время, найти рациональный вариант самостоятельно. Главное в таких ситуациях – 

избавиться от страха перед проблемой и показывать, что можно её решить самостоятельно. 

Примеры таких уравнений: 

1)         

2)         

3)        .  

4)         

5)         

 

Подводя итоги, хочу сказать, что проблемное обучение – это универсальная 

педагогическая технология, которая обеспечивает развитие каждого ученика, приводит 

совместную работу педагога с учениками к успеху, превращает учебную деятельность на 

увлекательное, интересное, доброжелательное занятие. За этим стоит, естественно, 

колоссальный труд преподавателя. Ведь сообщить, диктовать, объяснить и применять 

готовое намного легче, чем разработать на каждом занятии проблему, поиск, исследование, 

добиться от каждого восприятию материала и взаимопонимания. И еще, это не один-два 

показательных урока, а целая система обучения, где ты, день за днем, урок за уроком, идешь 

к своим студентам с целым кладом знаний и поэтапно делишься, открываешь, решаешь 

проблемы, а в ответ наслаждаешься эмоциями, творчеством, мыслями довольных и 

благодарных учеников. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Рышкина Марина Васильевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский политехнический колледж им. В. И. Вернадского», г. Волгоград  

 

В Ссузах многое зависит не только от качества получаемых знаний, но и от 

применяемых методов обучения. Несмотря на их многообразие, теоретические занятия 

пока еще, бесспорно, остаются основными из них. Однако, часто, при организации 

теоретических занятий теряется сама идея их проведения, так как студенты вместо того, 

чтобы понимать, вдумываться, должны быстро и аккуратно записывать все услышанное. 

Конечно, это вызвано стремлением дать больше знаний, но на практике оказывает 

обратный эффект.  

Во многих Ссузах страны делаются попытки сочетания как традиционных, так и 

новых методов обучения в организации теоретических занятий. Одним из таких методов, 

поднимающих организацию такого занятия на качественно новый уровень и повышающих 

эффективность обучения в целом, является конструирование занятия с использованием 

информационных технологий. Среди таких направлений наиболее актуальными являются 

так называемые электронные презентации. 

Термин «презентация» (от лат. praesento  передаю, вручаю или англ. present  

представление) имеет два значения: широкое и узкое. В широком смысле слова презентация 

 это выступление, доклад, защита перспективного проекта, представление на обсуждение 

рабочего проекта, результатов внедрения и т. д. В узком смысле слова презентации  это 

электронные документы особого рода. Таким образом, презентация  это не только 

выступление, доклад, защита проекта и т. п., но и электронные документы особого рода, 

отличающиеся комплексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями 

управления воспроизведением. Другими словами, презентация  это другой способ 
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общения лектора с аудиторией. Это общение на таком уровне, который даёт возможность 

усовершенствовать процесс подачи и осмысления материала слушателями [2]. 

Многие исследования показывают, что эффективность презентации на 80 % зависит 

не от её реального содержания, а оттого, как она оформлена и представлена. Можно 

добавить в презентацию великолепный текст, но не иметь успеха, а можно, имея даже 

достаточно «сырой» текст, тщательно разработать оболочку презентации, и успешная 

лекция гарантирована. 

Основной принцип действия презентации  это влияние на визуальное мышление 

студентов. Использование электронных презентаций позволяет значительно повысить 

информативность, эффективность и динамичность теоретического занятия. Очевидно, что 

при этом качество процесса обучения значительно повышается, так как в этой ситуации 

одновременно оказываются задействованными и зрительный, и слуховой, и визуальный 

каналы восприятия. 

Методика проведения занятий с использованием электронных презентаций может 

быть различной. Целью презентации может быть изучение нового материала или его 

закрепление, а также сравнение с ранее изученным материалом. 

Особое место отводится проблеме формирования структуры презентации  наличие 

и состав обязательных структурных элементов: обложки, титульного слайда, оглавления, 

учебного материала и кратких выводов по теме [1]. 

Одним из самых широко распространенных программных продуктов в области 

подготовки электронных презентаций является Microsoft PowerPoint. Данный продукт 

предоставляет большие возможности в анимации представляемого материала, импорта 

различных графиков, таблиц, видео- и звуковых материалов. 

Программа Microsoft PowerPoint позволяет сделать достаточно зрелищные 

презентации, которые смотрятся эффектно и красиво. При создании электронной 

презентации должен использоваться обоснованный, взвешенный и продуманный подход. 

Применяя различные эффекты анимации и подбирая дизайн презентаций, можно создавать 

неповторимые и интересные занятия. Материал становится «живым», так как занятие 

проходит как фильм с комментариями преподавателя. 

Материал хорошо воспринимается студентами, зрительно информация лучше 

усваивается. В ходе лекции студенты не отвлекаются. 
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На основании опыта проведения занятий с использованием электронных 

презентаций программы Microsoft PowerPoint можно выделить следующие позитивные и 

негативные стороны данной методики. 

Среди положительных результатов применения электронных презентаций на 

лекциях, как для студентов, так и для преподавателя можно выделить следующие: 

1) повышается информативность и эффективность теоретического материала при 

его изложении, в виду того, что у студентов задействованы зрительный и слуховой каналы 

восприятия; 

2) увеличивается выразительность, наглядность и зрелищность излагаемого 

материала; 

3) создание презентаций полезно для преподавателя с той точки зрения, что 

позволяет упорядочить мысли, классифицировать материал; 

4) подготовка электронных презентаций способствует повышению 

методического мастерства преподавателя, что является одним из главных условий 

повышения качества знаний; 

5) студенты освобождаются от традиционного механического записывания, что 

создает предпосылки для большего понимания и усвоения материала; 

6) снижается интенсивность труда преподавателя во время чтения, поскольку 

часть функций заменяется готовыми электронными презентациями. 

Среди недостатков использования электронных презентаций следует особо отметить 

высокую трудоемкость подготовки для преподавателя данных материалов, так как процесс 

их создания  это всегда большая, кропотливая и сложная работа, которая требует много 

сил и времени на стадии подготовки презентаций, не говоря уже о постоянном 

совершенствовании. Тем не менее, результаты этого стоят. 

На собственном примере испытаны положительные стороны таких лекций. 

Материал для занятия приходится расширять, дополнять новыми источниками, 

пользоваться ресурсами Интернета. Если сравнивать лекцию, проведенную 

преподавателем «по старинке» и презентацию, можно отметить ещё один плюс в том, что 

за одно и тоже время занятия, во втором случае студентам выдается больший объем 

информации; качество во втором случае улучшается, что приводит к повышению интереса 

со стороны студентов. 
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Однако это вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя часть функций 

преподавателя, способен вытеснить педагога из процесса обучения. Наоборот, умелое 

сотрудничество педагога и персонального компьютера в образовании позволит сделать 

процесс обучения более эффективным. Занятие, построенное с помощью презентации, 

имеет важное преимущество  интерактивность. Интерактивность дает студентам 

возможность активно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы, получать более 

подробные и доступные пояснения по неясным для них разделам и фрагментам излагаемого 

преподавателем учебного материала [1]. 

Обучение становится занимательным и эмоциональным, принося эстетическое 

удовлетворение студентам и повышая качество излагаемой преподавателем информации. 

Важным условием проведения интерактивного занятия является также наличие 

специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 

средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала. 

Опыт использования электронных презентаций программы Microsoft PowerPoint при 

организации лекций в этой связи позволяет дать следующие рекомендации: 

‒ единство программного обеспечения, стиля управления и дизайна (каждая 

электронная презентация, с одной стороны, должна быть в значительной степени 

автономным программным продуктом, а с другой  отвечать некоторым общим стандартам 

по своей внутренней структуре и форматам содержащихся в ней исходных данных); 

‒ информация на экране должна быть чётко структурирована; 

‒ визуальная информация периодически должна прерываться 

аудиоинформацией (т. е. просмотр текста лекции должен сопровождаться комментариями 

преподавателя); 

‒ объекты следует компоновать близко друг от друга, так как чем ближе в 

зрительном поле объекты друг к другу, тем с большей вероятностью они будут 

преобразованы в единые, целостные образы; кроме этого не следует перегружать 

визуальную информацию деталями, яркими и контрастными цветами, движущимися 

объектами (хотя возможны и исключения для создания особых эффектов); 

‒ можно выделять учебный материал, предназначенный для запоминания 

цветом, подчеркиванием, типом и размером шрифта и т. п. 

Учёт всех этих особенностей оформления презентации в большой степени влияет на 

эффективность восприятия представленной в ней информации. 

Инновационная деятельность в современном образовательном пространстве 
системы СПО как инструмент повышения профессионального мастерства и 
качества образовательного процесса: актуальный опыт внедрения 

Секция 2 



 
 
 

 

168 

Основными факторами, свидетельствующими об интенсификации учебного 

процесса с помощью электронных презентаций, могут стать: 

‒ повышение целенаправленности обучения; 

‒ повышение эффективности обучения; 

‒ усиление мотивации и повышение интереса к предмету; 

‒ улучшение эмоционального состояния студентов. 

Таким образом, на сегодняшний день внедрение электронных презентаций в 

практику организации лекций в российских вузах является одним из методов повышения 

качества высшего образования. 
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В последние годы, как следует из ежегодных посланий Президента Российской 

Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию, на выпускников колледжей и 

техникумов сформировался колоссальный спрос. Развитие новых технологий требует 
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подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Сегодня профессия 

«Электромонтажник»  одна из самый востребованных рабочих профессий в России, она 

входит в TOP-50 профессий. Профессия «Электромонтажник» и родственные ему 

профессии: «Электрик», «Электромеханик», «Электромонтер»  востребованы везде: в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях, в 

строительстве, в любой отрасли народного хозяйства. В связи с этим с 2021 года ГАПОУ 

РХ СПТ на своей базе осуществляет реализацию федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» по 

направлению «Электромонтаж». 

Целью профессиональной ориентации является формирование у учащихся 

способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. 

Основные задачи, которые мы ставим при проведении профессиональных проб: 

проинформировать учащихся о востребованности в настоящее время  на рынке труда 

профессий «Электромонтажник», «Электромонтер»; дать общие сведения в сфере 

профессиональной деятельности; смоделировать основные элементы профессиональной 

деятельности; сформировать интерес к профессии и способствовать дальнейшему 

определению их в выборе профессионального пути. 

Новые ориентиры среднего профессионального образования связаны с созданием 

условий, позволяющих максимально раскрыть личностный потенциал обучающихся, 

сформировать профессиональные и общие компетенции. Высокий уровень осознанности в 

профессии, включенности обучающегося в образовательные процессы можно создать через 

внедрение различных форм наставничества. 

При проведении профессиональных проб применяю форму наставничества 

«Студент–учащийся», которая предполагает взаимодействие обучающегося 

профессиональной образовательной организации и учащегося общеобразовательной 

организации. Форма наставничества «Студент – учащийся» способствует: 

 улучшению образовательных результатов и мотивации к дальнейшей 

профессиональной детальности, расширение метакомпетенций у обучающегося техникума,  
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 появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития у учащегося 

общеобразовательной организации. 

Перед профессиональными пробами провожу со студентами 3 курса профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» тренировочные 

мастер-классы по выполнению таких работ, как монтаж внутренних соединений аппаратов 

в шкафу управления, монтаж схемы запуска нереверсивного двигателя, монтаж схемы 

квартирной проводки освещения. Обучаю студентов методам ведения мастер-классов в 

роли наставников.  

Наставниками являются ответственные, социально активные студенты, которые 

имеют сложившееся представление о получаемой профессии в рамках освоения 

междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик, способные передать 

свою энергию и потенциал другим.  

При проведении профессиональных проб учащиеся под руководством  студентов-

наставников и преподавателя в «Электромонтажной мастерской» знакомятся с 

простейшими схемами электрооборудования и электроосвещения, приемами монтажа 

электропроводки, крепления и сборки электроустановочных изделий. Соблюдая все 

требования правил техники безопасности, учащиеся самостоятельно выполняют работу, 

взаимодействуя с наставниками. Последним этапом мастер-класса становится запуск схемы 

управления, который осуществляет преподаватель, имеющий группу по 

электробезопасности на ведение работ  в электроустановках до 1000 В.   

В конце профессиональных проб проводится рефлексия, учащиеся на доске 

отмечают созданное настроение и положительные эмоции от проведенного студентами 

мастер-класса. Большую роль в успехе прошедших профессиональных проб играют 

профессионализм, внимательность и терпение студентов-наставников, которые делают 

мероприятие интересным и незабываемым. В течение проведения профессиональной 

пробы у учащихся возникают вопросы, ответ на которые они получают от своих 

наставников и взвешивают все плюсы и минусы выполняемой работы. Главная цель 

проекта «Билет в будущее» реализована – учащиеся смогли осознать свои сильные стороны 

и способности, и получили ресурсы, позволившие им облегчить свой профессиональный 

выбор в будущем. 

Анализ данных беседы, наблюдения, опроса позволяет сделать вывод, что 

внедряемая практика наставничества в форме «Студент – учащийся» дает положительный 
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результат: наставники развили свои «мягкие» навыки, раскрыли организаторские 

способности, уровень коммуникабельности, повысили уровень профессиональной 

компетентности. Для учащихся такая практика наставничества тоже является большим 

опытом: наставляемые развили умение работать в команде, анализировать ситуацию, 

раскрыли свой потенциал,  переходя из категории «Зрители» в категорию «Соучастники». 

Профессиональная проба по направлению «Электромонтаж» позволяет учащемуся 

получить более полное, осознанное представление о конкретной профессии, глубже узнать 

свои возможности, это путь к осознанному выбору профессии учащихся и развитию у них 

интереса к данной профессиональной деятельности. 

 

Список использованных источников 

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023.  Текст : 

электронный // Консультант Плюс : официальный сайт.  Режим доступа : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440178/ (дата обращения: 27.02.2023). 

2. РИКПНПО : официальный сайт.  Режим доступа : https://center-prof38.ru/ (дата 

обращения: 27.02.2023). – Текст : электронный. 

3. Синягина, Н. Ю. Целевая модель наставничества / Н. Ю. Синягина, В. В. 

Березина В.В. – Текст : электронный // Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися : [сайт]. – Режим доступа : https://k-obr.spb.ru/ (дата 

обращения: 27.02.2023). 

 

 

 

НЕ БОЙТЕСЬ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ 

Тоненький Алексей Викторович 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», г. Омск 

 

Инновационная деятельность в современном образовательном пространстве 
системы СПО как инструмент повышения профессионального мастерства и 
качества образовательного процесса: актуальный опыт внедрения 

Секция 2 



 
 
 

 

172 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Формат моей статьи представлен в виде эссе в 

свободной форме. Я специально не стал брать уже что-то придуманное ранее, как это 

сейчас у многих принято, чтобы не с кем не повторяться и в то же время постараюсь 

писать понятным языком без сложных фразеологизмов, «модных» заимствованных слов 

и словосочетаний из других языковых культур (сленгов), чтобы было максимально 

комфортно читать и легко воспринималась информация. 

Целью моей статьи является краткое обобщение своего опыта и передача его 

нуждающимся. 

Задачи: 

1. Уложиться в установленный Оргкомитетом регламент. 

2. Соответствовать направлению заявленной Секции. 

3. Осветить, на мой взгляд, насущные вопросы в СПО. 

Свою трудовую деятельность я начал в 18 лет в Вооруженных силах РФ. Получил 

среднее-специальное образование в военном ВУЗе (Иркутский военный авиационный 

инженерный институт), по специальности Авиатехник (Самолет и Двигатель). Не буду 

переписывать всю трудовую книжку, остановлюсь на основных моментах чтобы 

подвести к сути. После контракта в армии ушел на «гражданку», где пришлось 

поработать в различных предприятиях авиационной промышленности и в эксплуатации. 

География трудовой деятельности: от Омска до Дальнего Востока и Крайнего Севера. В 

различных должностях от исполнителя, слесаря (рабочей профессии) до руководителя 

среднего звена (инженерно-технический персонал), в различных трудовых и 

климатических условиях. Но судьба и тропинка у всех своя, а из выше сказанного 

хотелось бы сделать промежуточный вывод, что невозможно передавать практический 

опыт обучающимся, если его у самого по факту нет, какими бы дипломами не обладал 

мастер (наставник), какие бы методики он не применял. Опыт есть опыт. 

Как сказал один человек, он имел высокое воинское звание и командовал людьми: 

«Человек с высшим образованием может научиться и работать практически везде…». Не 

соглашусь с ним полностью, но часть правды в этом есть. У меня, по мимо указанного 

выше, два высших образования (специалитет и магистратура). Я сам был против 

накопительства и собирательства различных бестолковых «корочек», пока не попал в 

систему образования (да, именно «попал», потому что я попал сюда чисто случайно, это 

другая история и отношения к статье не имеет). Согласитесь, именно Система 
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образования дает людям возможность развиваться, образовываться и правильно расти 

интеллектуально, нужно только протянуть руку к знаниям, открыться им, а не 

просиживать штаны. Скольких преподавателей ежегодно отправляют на различные 

КПК, вебинары, семинары, мастер-классы и т. д. Я не понимаю людей, педагогов, когда 

к этому относятся формально, или начинают критиковать подобные мероприятия!!! Как 

и вся страна, система образования, вынуждена оперативно подстраиваться под 

молниеносно меняющиеся реальности этого мира. Если мы не будем образовываться, то 

через три года студенты первого курса начнут приходить к нам во многом умнее нас! 

Иначе не выжить, какой бы не была хорошей Советская система образования. Она 

действительно была хороша, она была лучшая для того времени. Но сейчас другое время 

и лично я стараюсь, при всей своей загруженности (а она реально присутствует), брать 

максимально всё, что даёт мне система образования, потому что мне надо учиться для 

того что бы учить людей. Можно сделать второй вывод, коллеги: нам всем предстоит 

много работать и изучать, изучать постоянно. Не останавливайтесь и не бойтесь 

ошибаться, ведь как говориться в пословице «не ошибается тот, кто ничего не делает». 

Один мой коллега, сетовал мне в откровенной беседе, что ему отвертки уже пять 

лет купить не могут… Первый вопрос – куда он дел старые, ведь согласитесь, при 

правильном обращении сложно износить подобный инструмент. Но вопрос не в этом. Не 

так давно у него появились и отвертки, и новые стенды, и мультиметры, и куча другого 

разного оборудования, инструмента и «расходников». Его обязали проводить 

демоэкзамен по своей специальности (компетенции). Да, как не банально это звучит – 

обязали, заставили. Не конкретно какой-то человек, а система, меняющийся 

окружающий мир. Этот мой коллега  человек в возрасте, с опытом работы по 

специальности, с опытом работы в СПО, он ворчал раньше, как и те люди, которые 

сейчас ворчат в чатах и пишут не довольные комментарии. А сейчас он ворчать перестал, 

потому что увидел в глазах обучающихся, интерес к своей специальности, изменилась 

форма обучения, изменилась форма сдачи экзамена, вдруг от куда не возьмись появились 

средства на всё это! О чудо! Так может не отталкивать и принять демоэкзамен, и 

глядишь, сначала по-простому, а потом больше и больше пойдет развитие, развитие 

мастерских, образовательного процесса, саморазвитие, материальное обеспечение. 

Критиковать – просто. Просто задавать в чатах вопросы, за ранее их продумывая, 

пытаться ставить в тупик организаторов. Вы посмотрите, как они (эти организаторы) для 
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нас стараются, рисуют всякие картинки, делают красивые презентации для наглядности. 

Пытаются объяснить, что сегодня это нужно, что демоэкзамен важно проводить! 

На своём примере могу сказать, что как я проводил свою первую практику не 

хочется вспоминать. Вывозил чисто на опыте и индивидуальном подходе к 

обучающимся. На сегодня у нас в колледже Федеральная сеть мастерских СПО по 

направлению «Обслуживание транспорта и логистика» двум компетенциям с 

возможностью проведения экзаменов по любому коду. Да, WSR ушёл, а мастерские 

остались, остался опыт. Мы очень много работали всем коллективом, огромное спасибо 

администрации БПОУ «Омавиат», директору – Кольцову Александру Германовичу и 

заместителю директора по УР Троцкой Ольге Александровне, а также Белянину Виктору 

Моисеевичу! И самое главное, что мы не останавливаемся, есть новые цели, задачи, 

обозначены следующие рубежи. Напрашивается теперь вывод через пословицу, не я 

придумал, а люди: под лежачий камень вода не течёт! 

В данной статье считаю, что цель и поставленные задачи достигнуты. 

Спасибо за внимание, буду рад, если эта статья чуть-чуть подтолкнёт Вас к новым 

свершениям или хотя бы маленько изменит что-то в лучшую сторону!  
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Интенсивные изменения, происходящие в настоящее время в нашем обществе, 

требующие креативно мыслящей, активной личности, ориентируют педагогов на новый 

уровень преподавания и воспитания обучающихся. 

Если, в недавнем прошлом, основной задачей, стоящей перед педагогом, была 

передача студентам определённого объема знаний, то в настоящее время на первый план 

выдвигается задача развития творческого мышления студентов в процессе обучения, 

Инновационная деятельность в современном образовательном пространстве 
системы СПО как инструмент повышения профессионального мастерства и 
качества образовательного процесса: актуальный опыт внедрения 

Секция 2 

Инновационная деятельность в современном образовательном пространстве 
системы СПО как инструмент повышения профессионального мастерства и 
качества образовательного процесса: актуальный опыт внедрения 

Секция 2 



 
 
 

 

175 

умение ими самостоятельно увеличивать свои знания, ориентироваться в современной 

информации, развивать их способность адаптироваться к постоянно меняющимся 

жизненным ситуациям, искать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем.  

Мы, преподаватели, часто задаемся вопросами: Что мне необходимо сделать, чтобы 

качество знаний моих студентов стало выше? Использую ли я, современные формы, методы 

и технологии обучения для повышения качества образования? 

Важнейшими факторами, определяющими изменения в системе образования, 

являются инновации, которые способны значительно увеличить стремление студентов к 

знаниям. Необходимо широко применять продуктивные инновационные технологии на 

занятиях математики, которые позволяют быстрее, экономичнее и качественнее достигнуть 

цели математического образования, т. е. получить более высокий результат быстрее и с 

меньшими затратами по сравнению с ранее применявшейся технологией. Необходимые 

изменения в образовании не могут происходить без совершенствования профессиональной 

деятельности преподавателей. 

В российском образовании сегодня действует принцип вариативности, который даёт 

возможность конструировать педагогический процесс, используя авторские разработки. В 

этих условиях преподавателю необходимо не только ориентироваться в широком спектре 

инновационных технологий, но и применять их на практике. 

Инновационные технологии быстро вошли во все области нашей жизни. В связи с 

этим возникает насущная необходимость использования компьютерной техники при 

изучении многих дисциплин учебного курса. Ведь ежедневно меняется экологическая 

ситуация в мире, законодательство, природа, погода. Поэтому и возникает необходимость 

внедрения новшеств в организацию образовательного процесса СПО. 

Традиционные способы обучения постепенно отходят на задний план, так как нужны 

специалисты, владеющие не только знаниями, но и умениями добывать дополнительные 

знания для успешного освоения предметом. 

Понятие «инновация» определяется как нововведение, приращение, 

способствующее качественному изменению образовательной среды. Введение новых 

технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром 

являлся преподаватель, а теперь – обучающийся. Это дает возможность каждому студенту 

обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его 

способностям. 
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Таким образом, для достижения высокого профессионального уровня и качества 

выпускника среднего специального учебного заведения активно внедряются инновации на 

разных этапах подготовки специалистов, в содержании образования, технологии, 

организации, системе управления 

На занятиях математике я стараюсь использовать разные современные 

образовательные технологии или их элементы. А именно: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. Данные технологии 

помогают педагогу повышать мотивацию студентов к предмету, психологически облегчают 

процесс усвоения материала обучающимися, пробуждают интерес к предмету, расширяют 

общий кругозор, помогают проводить занятие наглядно, обеспечивают более полное 

усвоение теоретического материала, осваивать умение добывать информацию из 

разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий. Таким 

образом, у ребят формируется умение кратко и четко формулировать свою точку зрения, 

повышается производительность труда педагога и студентов на занятии. 

2. Игровые технологии. Использование на занятиях игровых технологий 

обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении. 

Включение в занятие игровых моментов делает процесс обучения более интересным, 

облегчает процесс преодоления трудностей в обучении, заряжает хорошим настроением. 

Данные технологии можно использовать на разных этапах занятия.  

3. Технологии уровневой дифференциации и индивидуализации. 

Дифференциация обучения  это создание условий для обучения студентов, имеющих 

различные способности и проблемы. Ребятам с различными типами проблем предлагается 

решить определенные задания. Дифференциация способствует более прочному и 

глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию 

самостоятельного творческого мышления. Задания разного уровня облегчают организацию 

занятия. Внимание ребят не падает, так как каждому есть посильное задание. 

4. Личностно-ориентированные технологии обучения. При проектировании 

педагогической технологии желательно учитывать особенности каждого студента. 

Обучение, учитывающее задатки, способности и возможности каждого ребёнка, 

способствует не только овладению определённых знаний и умений, но и личностному 

развитию. 

5. Тестовые технологии. Широкое распространение в практике преподавания 

получили задания на тестовой основе. Они применяются на различных этапах занятия, в 

Инновационная деятельность в современном образовательном пространстве 
системы СПО как инструмент повышения профессионального мастерства и 
качества образовательного процесса: актуальный опыт внедрения 

Секция 2 



 
 
 

 

177 

ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы. Использование тестовых заданий 

позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения студентов с 

учетом их уровня познавательных способностей. 

6. Интерактивные технологии. Данные технологии подразумевают проектный 

метод, включающий проблемное обучение и исследовательскую деятельность. 

Интерактивные технологии помогают развивать интеллектуальные способности студентов, 

аналитическое мышление, формировать ответственность за собственное обучение. 

Организация интерактивного обучения осуществляется на любом этапе изучения темы. 

Самореализация обучающихся в учебной деятельности возможна при наличии групповой 

работы, взаимодействии студентов между собой, с преподавателем, с учебной 

информацией, с компьютером, с учебной литературой, при котором происходит освоение 

нового опыта, получение новых знаний и предоставляется возможность для 

самореализации личности студентов, выявления и раскрытия их способностей. Этим 

условиям соответствует использование в учебной деятельности интерактивных 

технологий, представляющих систему правил организации продуктивного взаимодействия, 

ребят между собой, с педагогом, с компьютером. Использование проектной деятельности 

обучающихся позволяет: развивать коммуникативные и организационные навыки работы с 

информацией, совершенствовать и тренировать мыслительную деятельность студентов, 

создавать устойчивые установки на активное восприятие информации, стимулировать 

инициативу и рост творческих возможностей. 

7. Здоровьесберегающие технологии. При подготовке и проведении занятия 

учитываю: дозировку учебной нагрузки; построение пары с учетом динамичности 

студентов, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, 

хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика 

стрессов (работа в парах, группах, стимулирование обучающихся); оздоровительные 

моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворённость; соблюдаю организацию учебного труда (подготовка доски, четкие 

записи на доске, применение ИКТ. 

Итак, применение инновационных технологий помогает научить учащихся 

активным способам получения новых знаний; стимулирует творческие способности 

учащихся; помогает приблизить учебу к практике повседневной жизни, формирует не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию. 
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Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. «Инновация» означает новшество, новизну, 

изменение. Инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Следовательно, применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию 

совместной деятельности преподавателя и обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 

основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения более 

высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. 

Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 

направленных на повышение качества образования 

Опытно-экспериментальная работа  проведение экспериментальных испытаний 

по освоению новых видов сырья и нетрадиционных способов его обработки; разработка 

новых видов кулинарной продукции, технологических процессов разработка технико-

технологических карт (ТТК). 
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Целью изучения профессиональных модулей является приобретение студентами 

теоретических знаний о технологических процессах обработки сырья, приготовления, 

оформления и отпуска кулинарной продукции, оценки их качества и безопасности, а также 

формирование практических умений по данным видам работ.  

На своих уроках, формируя навыки всех видов деятельности специалиста, ставлю 

перед собой задачу: подготовить такого специалиста, который сможет адаптироваться в 

современном обществе и будет востребован на рынке труда. 

Мой опыт преподавательской работы заключается в применении разнообразных 

форм и методов организации обучения, которые тесно взаимосвязаны друг с другом в 

соответствии с логикой образовательного процесса. Это позволяет мне максимально 

раскрыть способности студентов и способствовать проявлению их инициативы и 

готовности принимать самостоятельные решения. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку докладов, 

реферативную работу с использованием дополнительной литературы (поваренные книги, 

журналы «Питание и общество», «Гастроном», «Школа гастронома»), презентации по темам 

профессиональных модулей. Результаты своей работы студенты представляют на 

семинарских занятиях. Любимая внеаудиторная самостоятельная работа моих студентов  

составление кроссвордов, тестов, карточек-заданий, технологических схем на больших 

плакатах, презентаций, выполнение видеороликов, которые я использую затем в учебном 

процессе. 

Методика изучения профессиональных модулей специальностей 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело строится на основе сочетания теоретического и практического 

обучения. 

Практические занятия проводятся по основным разделам профессиональных 

модулей, где студенты отрабатывают навыки работы с нормативными документами, 

составления технологических карт, технологических схем. Практическая работа 

организована таким образом, что студенты проявляют свою активность и направляют ее на 

раскрытие существенных сторон изучаемой темы, углубляют и закрепляют теоретические 

знания, полученные на лекциях. 

Я осуществляю контроль за работой каждого студента, помогаю тем, кто в этом 

нуждается, даю индивидуальные консультации.  

Лабораторно-практические занятия привязываю к производственным 
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ситуациям, привожу примеры из опыта своей работы. 

Умения и навыки, полученные студентами на лабораторных занятиях, способствуют 

формированию будущего компетентного специалиста, который сможет не только 

выполнять порученную работу по заказу предприятия общественного питания, но и вести 

самостоятельный творческий поиск. 

В качестве цели практических занятий выделяю формирование умений студентов 

самостоятельно ориентироваться в изученном материале, тогда они научатся правильно 

анализировать и обобщать полученную на практических занятиях информацию. Ставлю 

также проблемные цели лабораторно-практических работ  при этом познавательная 

деятельность студентов повышается. 

Разнообразие форм работы, которые применяются на занятиях, нестандартность 

заданий, возможность чувствовать себя в ходе уроков раскрепощено, элементы 

соревнования,  все это позволяет поддерживать внимание студентов в ходе урока, 

повышает интерес к изучаемой теме и, в конечном счете, к самому профессиональному 

модулю. На этих уроках студенты не пассивные исполнители, а наоборот  они сами как 

бы «творят» урок, работая при этом с полной реализацией своих сил и возможностей. 

Студенты находятся в условиях, близких к производственным, что положительно 

влияет на развитие их творческой самостоятельности. Также студенты приобретают 

навыки, необходимые при выполнении курсовых и дипломных работ, то есть происходит 

переход от технологии трансляций знаний к активным технологиям, ориентированным на 

продуктивный, компетентностный творческий процесс. 

В Волгограде ежегодно проводятся Региональные чемпионаты WSR 

профессионального мастерства, в которых ребята с удовольствием принимают участие.  

Наше творчество направлено не на идею развлечения, а на идею творческого 

познания не только в наиболее приятной и легкой форме, но и в борьбе. 

Важную роль в образовательном процессе играет научно-исследовательская работа. 

Ежегодно мною представляются на студенческую Научно-практическую 

конференцию студенты с научно-практическими разработками и докладами, где занимают 

призовые места. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Агафонова Светлана Евгеньевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Самарский машиностроительный колледж», г. Самара 

 

Дальнейшая перестройка высшего и среднего профессионального образования в 

нашей стране главным образом нацелена на возможно более полное удовлетворение 

потребностей общества в современных квалифицированных специалистах. Речь идет о 

решении проблемы повышения качества подготовки студентов, что гарантирует их 

трудоустройство по специальности или профессии, возможности для карьерного роста. 

Будущий специалист должен использовать не только знания, но и интегрировать их 

в процессе принятия решения в экстремальных условиях. Молодой специалист должен 

быть готов к тому, чтобы правильно оценить полученную информацию, найти верное 

решение, поэтому необходимо уделять больше внимания практическим навыкам. 

Известно, что лекция дает знания, но выполнения студентом функции «действующего 

лица» помогает развитию и активизирует творческие способности. В этой связи 

активизация творческой, познавательной деятельности студентов требует широкого 

использования проблемного обучения, которое в условиях все увеличивающегося объема 

информации выступает эффективным средством достижения прочных, глубоких знаний и 

навыков. Проблемное обучение формирует самостоятельность позиции студента, развивает 

и совершенствует способность к творческой деятельности.  

Рассмотрим, в чем состоит отличие проблемного метода от традиционных методов. 

Цель проблемного обучения – усвоение не только основ науки, но и самого процесса 

получения знаний и научных фактов, развитие познавательных и творческих способностей 

обучающегося [1]. В основе организации процесса проблемного обучения лежит принцип 

активизации учебно-исследовательской деятельности студентов, т. е. принцип 

самостоятельного «открытия» выводов науки, способов действия, применения и т. п. 

Проблемное обучение предусматривает создание для студентов проблемных ситуаций. Они 

вынуждены осознавать и формулировать проблемы, вызванные данными ситуациями, 

решать эти проблемы в процессе активного взаимодействия с преподавателями.  

Процесс проблемного обучения состоит из пяти этапов: 

1) возникновение (постановка) проблемной ситуации; 
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2) осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка проблемы 

(формулировка проблемной задачи); 

3) поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, гипотез 

и т.п. с попыткой соответствующего обоснования; 

4) доказательство гипотезы; 

5) проверка правильности решения проблемной задачи [1]. 

Рассмотрим подробнее первый этап проблемного обучения – создание проблемной 

ситуации. Главным средством для этого служат проблемные вопросы, однако, на уроках 

физики с этой целью можно использовать демонстрационный и мысленный эксперимент, 

фронтальные опыты, экспериментальные задачи и т. д. Для успешной постановки 

проблемы, она должна содержать познавательную трудность и видимые границы 

известного и неизвестного, вызвать чувство удивления при сопоставлении нового с 

неизвестным и неудовлетворенность имеющимся запасом знаний, умений и навыков. 

Проблемный вопрос должен содержать противоречивость информации и вызывать 

необходимость и желание сравнивать, рассуждать, анализировать данные, обобщать их,                 

т. е. искать закономерность. 

Так, например: Почему тонет брошенный в воду гвоздь, а тяжелое судно плавает? - 

будет проблемным, а вопрос: Почему тела плавают? - будет информационным, поскольку 

он требует для ответа лишь знаний. Таким образом, я считаю, что создание проблемных 

ситуаций на уроках, делает урок более значимым, так как это следует логике процесса 

научного познания [4]. 

Создание проблемных ситуаций при изучении теории 

Такие ситуации часто возникали в истории развития физики. Рассмотрим несколько 

примеров: 

‒ При изучении темы о строении атома возникает конфликт между гипотезой о 

том, что все атомы одинаковые и разными спектрами, полученными от веществ, в 

результате излучения атомов. 

‒ Студентам предлагается доказать неосуществимость какой-либо идеи, 

проекта, доказательства, антинаучного вывода. Например, предлагается доказать 

невозможность создания определенного проекта вечного двигателя, или существования на 

Земле насекомых слишком больших размеров, или движения со скоростью, превышающей 

скорость света в вакууме. 
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‒ При изучении явления фотоэффекта не удается объяснить результаты опыта 

А. Г. Столетова с позиции, что свет – это электромагнитная волна. 

Создание проблемных ситуаций при физическом эксперименте 

Особенно хороший эффект может быть достигнут физическим экспериментом. 

Эксперимент – проблему можно использовать на всех этапах урока (актуализация, изучение 

темы, закрепление, домашнее задание). Для вовлечения в работу большого количества 

обучаемых необходимо использовать дифференцированный подход и интенсивность 

обучения. Рассмотрим несколько заданий: 

‒ Например, задаю вопрос: «Может ли кипеть вода при комнатной 

температуре?», который служит основой для создания проблемной ситуации. Показывая 

известный опыт, демонстрирующий кипение воды при комнатной температуре. 

‒ Например, делаю такой прогноз: «Известно, что возникновение 

электрического тока всегда сопровождается появлением магнитного поля. Можно ли 

получить обратное явление: вызвать электрический ток в проводнике с помощью 

магнитного поля?» Обсуждая разные варианты решения проблемы, студенты в результате 

обсуждения приходят к изучению известного опыта М. Фарадея, связанного с открытием 

явления электромагнитной индукции.   

‒ На сердцевину катушки Томсона, по которой пропускают переменный ток 

напряжением 220 В, одето толстое медное кольцо. Через несколько секунд после начала 

эксперимента кольцо ощутимо нагревается. Учитель предлагает ученикам решить такую 

задачу: «Какова причина нагревания медного кольца?». Ее решение в форме поисковой 

беседы способствует введению нового физического понятия — вихревых токов [3]. 

Создание проблемных ситуаций при решении задач 

Проблемное обучение – это развивающее обучение. Решение проблемных задач 

студентами приводит к продуктивной деятельности, а продуктивная деятельность – это 

творчество. Это использование и применение уже им известного в новых ситуациях, либо 

конструирование нового способа деятельности на основе имеющихся знаний. Интересная, 

значимая для студентов проблема должна быть решена, а чаще всего это не типовая задача 

и не типовое решение. Решение таких задач – проблем приводит к развитию мышления [5]. 

‒ К сети 220 В последовательно подключили две лампочки: одна 50 Ватт, 

вторая 150 Ватт. Какая лампочка будет гореть ярче? 
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‒ Рассчитать силу тока, возникающую в домашней сети при включении трех 

любых бытовых приборов.  

‒ Определить сопротивление реостата, произведя необходимые измерения и 

расчеты (количество витков, площадь поперечного сечения провода, радиус керамического 

основания) [2]. 

Проблемное обучение помогает реализовать цели и задачи программы ФГОС по 

физике, такие как овладение, умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации. Технология проблемного обучения, на мой взгляд, 

является приоритетной в процессе изучения физики как основной, фундаментальной 

естественнонаучной дисциплины в профобразовании.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ) 

Аникина Лариса Алексеевна 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Суровикинский агропромышленный техникум», г. Суровикино 

 

Приоритетным направлением образования считаю формирование у студентов 

ключевых компетенций, общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности. Свою деятельность для реализации данных задач необходимо строить на 

основе применения инновационных образовательных технологий: информационно-

коммуникативных, технологий интерактивного обучения, технологии критического 

мышления, проектной технологии, проблемно-диалогической технологии.  

Активно внедряю интерактивное обучение  специальная форма организации 

познавательной, практической и творческой деятельности. Из интерактивных методик 

использую такие, как «коврик идей», «дерево решений». Один из результатов применения 

интерактивных методов обучения является: 

‒ создание комфортных условий обучения; 

‒ формирование чувства успешности; 

‒ продуктивность самого процесса обучения. 

Преимуществом интерактивного обучения является решение следующих задач: все 

обучающиеся вовлечены в процесс познания, каждый вносит свой вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию и взаимодействию. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют развивать навыки 

самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют самовыражению и 

саморазвитию личности [1, с. 123]. Мои обучающиеся показывают достаточно высокие 

результаты в их использовании  составляют презентации, осваивают теорию и практику 

создания электронной газеты. Внедрение информационно-коммуникативных технологий 

позволило усилить наглядность и эмоциональную составляющую обучения. 

Считаю перспективной проектную и исследовательскую деятельность  студентов по 

овладению оперативными знаниями в процессе социализации. Работая над проектом, 
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обучающиеся под моим руководством синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют 

информацию смежных дисциплин, ищут эффективные пути решения задач проекта, 

общаются друг с другом [2, с. 63-64]. 

За последнее время реализованы несколько проектов к 80-летию Сталинградской 

битвы: «Донское казачество в Сталинградской битве», «Линия обороны Сталинградской 

битвы», «Культура в эпоху перемен». При организации проектной деятельности применяю 

технологию работы в группах. 

В рамках каждой группы происходит распределение деятельности между 

участниками проекта в соответствии с возможностями и склонностями каждого. Такие 

уроки провожу при изучении однородного исторического материала: «Политические 

партии в России в начале 20 века», «Боевые действия на восточном фронте в ходе Первой 

мировой войны». 

Изучая вопросы культуры, группы исследуют отдельные ее направления: 

литературу, живопись, скульптуру. Готовлю листы с заданиями для каждой группы. 

Задания могут выполнять на уроке, вне его, с помощью интернета и готовят выступление 

по результатам проделанной работы. 

Основными инновационными методами в образовании являются: методы 

проблемного и проектного обучения, исследовательские методы, модульно-редуктивное 

обучение, игровые технологии, метод мозгового штурма, метод творческих заданий. 

Модульно-редуктивное обучение предполагает сведение сложного к более простому, 

понимаемому, более доступному для анализа и решения [3, с. 43-44]. Некоторые приемы 

модульно-редуктивного обучения истории и обществознания, которые можно применить. 

Кубик Блума 

На гранях кубика написаны следующие слова: «Почему», «Назови», «Объясни» и 

другие. Обучающийся кидает кубик. Задача  сформулировать вопрос по учебному 

материалу, который бы начинался со слова, оказавшегося на грани кубика. Этот прием 

очень удобен при проверке домашнего задания . 

Ключевые слова. Можно предложить подобрать в тексте «ключевые слова» и 

обосновать свой выбор. Особенно  полезно, когда к таким словам будут обращаться 

неоднократно. 
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Игра «Три предложения» 

Преподаватель зачитывает короткий рассказ или документ. Обучающимся 

необходимо внимательно выслушать и передать содержание рассказа или документа тремя 

простыми предложениями. Побеждает тот, у кого рассказ короче и при этом точно передает 

содержание. Другой вариант игры – работа с печатным текстом. Это может быть отрывок 

из учебника. Три простых предложения ребята могут записать в тетради. В этом случае 

удобней выявить победителя. 

Эта игра помогает развивать очень важное умение-выделять главное, на котором 

основываются навыки работы с прессой, ориентирование в информационном потоке, а 

также умение составить  план, конспект, реферат. 

Использую интерактивные методы на уроках истории и обществознания: 

1. Уроков с применением кейс-технологии (метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-

ситуаций (решений кейсов). 

Цель метода  совместными усилиями группы обучающихся проанализировать 

ситуацию и выработать практическое решение-определенный алгоритм решения 

проблемы, выявленной при анализе ситуации. 

Акцент данной методики переносится не на получение готовых знаний, а на их 

выработку, на сотворчество преподавателя и обучающегося, отсюда принципиальное 

отличие метода кейс-технологии от традиционных методик-равноправное участие 

обучающегося и преподавателя в процессе получения знаний [3, с. 46-48]. Работа в группах 

с документами, разрешение поставленной проблемы, позиционный анализ. 

Эффективно данная технология применяется на уроках, где рассматриваются 

конкретные события, взгляды, мнения например, при изучении тем: «Гражданская война», 

«Смутное время», «Общественное движение 30-50-х годов 19 века в России». 

2. Уроков с применением ИКТ. Наиболее распространенная форма уроков с 

использованием ИКТ-урок-презентация. 

Предлагаю различные варианты организации деятельности с презентациями: 

Обучающиеся используют фрагменты презентации при повторении пройденного. 

Обучающиеся получают презентацию, в которой слайды перемешаны. 

Задание: изучить материал и расположить слайды в нужном порядке. 
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Задание: из большой презентации вычленить подтемы и создать несколько 

маленьких презентаций, по которым подготовить сообщения. 

Найти дополнительную информацию об исторических личностях, событиях, авторах 

картин, представленных в презентации. 

Использую элемент интерактивного обучения «Ожидания». На чистом листе 

ватмана надпись «Ожидания». Предлагается после сообщения темы высказать свои 

ожидания от заявленной темы. Записываю маркером на ватмане ожидания обучающихся и 

затем сообщаю дидактические цели урока, говоря о том, что их  мнение, их желание тоже  

учтено при обозначении целей. 

Анализируя «Ожидания» я, как преподаватель, могу: 

‒ узнать какие вопросы интересуют детей по теме урока; 

‒ выявить первоначальное представление по теме урока; 

‒ помочь понять детям свою мотивацию; 

‒ почувствовать себя личностью, желание которой учитывается; 

‒ сравнить достигнутые результаты с «Ожиданиями». 

Обучающиеся при применении этого элемента имеют возможность рефлексировать 

по поводу того, что знают и думают. 

Прием «кластер» использую для групповой и индивидуальной работы. Этот метод 

помогает обучающимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. 

Написать ключевое слово или предложение на бумаге. 

Записать слова или предложения, которые приходят на ум по данной теме. 

Выписывать можно столько идей, сколько захочется. 

Для отработки какого-либо понятия предлагаю прием «корзина идей», обучающиеся 

записывают все, что знают по этой теме. 

Затем происходит обмен информацией в парах. Далее записываю на доске сведения, 

которые называют пары. В итоге дети пытаются самостоятельно дать определение 

понятию. 

Особенно нравится детям прием «инсерт» или отметки на полях. Эта методика 

эффективна для развития критического мышления. А критическое мышление-это процесс 

творческого интегрирования идей и ресурсов, переосмысления и переформулирования 

понятий и информации. 
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На уроке обучающимся надо предлагать, как можно больше разнообразных 

творческих заданий: кроссворды, ситуация-сценка, соцопрос, анкетирование. 

Провожу интегрированные уроки, цель которых может быть достигнута при 

объединении знаний из разных предметов, позволяющей добиться целостного 

синтезированного восприятия обучающимися исследуемого вопроса, гармонично 

сочетающего в себе методы различных наук, имеющих практическую направленность. 

Один из интегрированных уроков (история, математика) «Отечественная война 1812 

года» (Роль донских казаков в Отечественной войне 1812 г.), предполагал исследовать 

участие донских казаков в войне в цифрах, диаграммах, что повысило познавательную 

активность обучающихся. 

Для обучения финансовой грамотности на своих уроках использую разнообразные 

образовательные технологии, одной из которых является проблемное обучение. 

Прием «Создание проблемной ситуации». В этом приеме проблемные вопросы 

вызывают удивление, создают познавательное затруднение, вызывают неоднозначную 

оценку. Например: Могли ли развиваться рыночные отношения в России в условиях 

крепостнической системы? Были ли экономические реформы Петра 1 подготовлены еще в 

годы царствования Алексея Михайловича? Можно ли реформировать страну, если 

экономика слабо развита? Прием способствует развитию критического мышления, учит 

анализировать, высказывать свою точку зрения. Прием «Творческое задание»: Что 

считается истинными ценностями в вашей семье? Прием «Локальный и целостный анализ 

текста»: Под локальным анализом понимается анализ конкретных частей (статей, разделов, 

глав) текста или общий анализ текста с целью создания обобщенного вывода по 

конкретной, узкой проблеме. Целостный анализ позволяет сделать вывод об общем 

значении текста и роли в том или ином общественном явлении. 

В процессе обучения использую цифровые образовательные ресурсы. Большую 

ценность представляет работа с персоналиями, документами, историческими источниками. 

Уроки истории играют огромную роль в патриотическом воспитании учащихся. И здесь на 

помощь приходят уроки ИКТ. 

На уроках применяю различные образовательные технологии, с помощью которых 

организую и провожу учебно-исследовательскую работу, в том числе развиваю умение 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритм познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ ОБЖ 

Апарин Игорь Владимирович 

Волжский филиал государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Волгоградский медико-экологический техникум», г. Волжский 

 

Различные способы организации познавательной деятельности студентов на уроках 

активизируют процесс овладения студентами культуры безопасности жизнедеятельности. 

При изучении программы ОБЖ рекомендуется примерно 60 % учебного времени 

отводить активным формам деятельности. Доказано, что проведение практикумов, 

конкурсных программ, тренинговых занятий в значительной степени повышают 

заинтересованность студентов, служит дополнительным стимулом в овладении навыками 

безопасности жизнедеятельности. 

Большинство предлагаемых преподавателям методических форм допускает 

возможность использования творческих заданий преимущественно в устном варианте, но 
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вполне допустим и письменный вариант. Все тематические игры рассчитаны на взаимное 

творчество, совместный поиск решения, что позволяет обеспечить более высокий эффект 

изучения азов безопасности студентами. 

Основными методами обучения ОБЖ в техникуме должны стать методы наглядные 

(видеофильмы) и практические (а не словесные, как в большинстве техникумов). Меньше 

всего времени в изучении курса ОБЖ следует уделять словесным методам.  

Повышению познавательной активности студентов, расширению словарного запаса, 

развитию логического мышления способствуют применение на уроках ОБЖ в техникуме 

различных систем и технологий исследовательского характера. Ведущим является метод 

проектирования. Использование этого метода, помогает ориентировать студентов на 

осознание о понимание проблем безопасности, рациональный отбор информации по 

созданию безопасных условий деятельности, аргументированность принимаемых решений 

по устранению причин, реализующих опасности в качестве негативных последствий. 

Применение в образовательной области ОБЖ метода проектов крайне важно, так как 

это способствует интеллектуальному и духовному развитию личности обучающихся, ее 

самовыражению в практике проектной деятельности. Кроме этого, работа над проектом 

позволяет студентам выработать определенные навыки и приобрести опыт в области ОБЖ. 

Цель технологии  развитие познавательных, творческих навыков студентов, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; развитие критического мышления. 

В ходе урока решаются следующие задачи: стимулируется интерес студентов к 

определенной проблеме, предполагающей овладение определенной суммой знаний, и 

предусматривающим решение этой проблемы через проектную деятельность, формируется 

умение применять практически полученные знания, развивается рефлекторное и 

критическое мышление, развиваются навыки активного коммуникативного 

взаимодействия студентов. 

На этапах создания проекта моя деятельность заключается в следующем: из 

носителя готовой информации превращаюсь в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности своих студентов. Помогаю им в поиске источников 

информации, иногда сам выдаю информацию по данной теме, поддерживаю непрерывную 

обратную связь. На подготовительном этапе помогаю выделить цель и задачи проекта, 

выбрать нужные методики работы. На основном этапе составления проекта являюсь 
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координатором самостоятельной работы студентов. На заключительном этапе делаю 

акцент на подготовке студентами к публичному представлению проекта. 

Результат:  

1. В ходе проектной деятельности студенты самостоятельно (при создании 

индивидуального проекта) или в совместных усилиях (при групповой работе) решают 

проблемы, применив необходимые знания из разных областей, получают реальный и 

ощутимый результат. 

2. Повышается мотивация студентов к обучению ОБЖ. 

3. Студенты, выступая с проектами на уровне техникума, приобретают опыт 

публичных выступлений, умение аргументировать свою точку зрения, свое мнение. 
 

Деятельность преподавателя и студентов на разных этапах работы над проектом 
 

Название этапа Студент Преподаватель 

1. Подготовительный Формулирование основополагающего и 

проблемного вопросов. 

Создание проблемной 

ситуации. 

2. Проектировочный Определение тем исследования. Формулирование 

частных вопросов. Формирование групп. 

Разработка критериев оценки. 

Координация работы. 

3. Практический Сбор материала. Создание презентаций и 

публикаций. 

Координация работы. 

4. Контрольно-

коррекционный 

Самооценка. Координация работы. 

5. Заключительный Представление (презентация) проекта. Координация работы. 

Создание портфолио 

проекта. 

 

Результаты студентов показывают, что движущей силой развития познавательной 

активности является формирование мотивов, стимулирующих личность к самостоятельным 

творческим действиям, к проявлению собственной уникальности, включение студентов в 

процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность демонстрации 

продуктов учебно-творческой деятельности. Студенты с интересом берутся за выполнение 

самых сложных проектов и часто находят интересные способы их решения.  

С усилением стремления к творческой активности, постепенно увеличился объём 

работы на уроке, как следствие повышения внимания и хорошей работоспособности 

студентов. 

Таким образом, используя метод проектов как средство активизации познавательной 

активности и применяя его в учебном процессе, можно добиться положительных 

результатов в обучении и воспитании студентов. 
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МНЕМОТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ  
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«Волгоградский медико-экологический техникум», г. Волжский 

 

Мнемотехнологии помогают изучать сложный для обучающихся теоретический 

материал по математике. Ведь самое сложное для обучающихся это не выучить теорему 

или определение, а его узнать и научиться использовать.  

Небольшая притча 

В Греции до нашей эры произошло землетрясение, разрушавшее дом богача и 

гостей, веселившихся с хозяином в его огромном доме. Когда людей раскопали, по их 

останкам было трудно вычислить, кто, где лежит. Один оставшийся в живых человек, 

преподаватель риторики и поэт Симонид, незадолго до драмы вышедший из дома, легко 

определил, кто, где сидел и кто что делал. Так родственники опознали тела своих родных, 

а Симонид начал становиться основоположником нового метода заучивания – 

топологической мнемоники, согласно которой для заучивания большого количества 

материала достаточно расположить его в знакомом пространстве (собственной квартире) и 

по мере необходимости вынимать его  

Учение Симонида состояло из двух важных понятий  ассоциация и фон.  
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Ассоциация  мысленная связь между двумя предметами, фон  это то, что вы 

хорошо знаете до мельчайших подробностей. Тогда для того, чтобы запомнить множество 

каких-то фактов, их нужно соединить (ассоциировать) с тем, что вам хорошо знакомо. 

Мнемоника – искусство заучивания.  

Совокупность дополнительных приёмов и способов, облегчающих запоминание 

нужной информации, называется мнемотехникой.  

Философ и поэт Джордано Бруно изучал мнемотехнику. Ее рассматривали 

интересовались Аристотель, Александр Македонский. Феноменальной памятью обладали 

Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. В дальнейшем мнемоника на долго была забыта. 

Однако увеличивающееся число информации и необходимость заучивать много и надолго 

вернуло интерес к этой области практической психологии.  

Самое огромное поле деятельности для использования мнемотехнологии – это 

учебный процесс.  

Существует много мнемотехник, которые применяются на уроках математики. 

Пример № 1. БИССЕКТРИСА – это такая крыса, которая бегает по углам и делит 

угол пополам. 

Пример № 2. МЕДИАНА – это обезьяна, которая лазает по сторонам и делит их 

пополам. 

На занятиях математики такие примеры бесконечны. Обучающиеся очень хорошо 

запоминают и понимают какое-либо правило с этим ассоциирующееся. Это часто 

применяется в игровых приемах. Это экономит время на занятиях повторения и 

систематизации пройденного материала. Наша программа уделяет большое внимание, на 

занятиях по математике изучению такого раздела, как «Тригонометрия». Этот раздел 

сложен тем, что в нем большое количество тригонометрических формул, которые 

обучающиеся не запоминают и задания связанные с этим разделом на экзаменах                                  

не выполняют правильно, либо вообще к ним не приступают.  

Математика – это не просто великая наука, она занимательна, и иногда веселая.     

Итак, ТРИГОНОМЕТРИЯ! Да, страшные слова синус, косинус, тангенс, котангенс 

вызывают страх и ужас у большинства обучающихся.  

Впервые обучающиеся слышат эти слова – синус, косинус  на уроках геометрии.  

Надо оказать помощь в разборе большого числа формул, правил, определений.  
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Впервые при знакомстве с тригонометрией, безусловно, надо запомнить основные 

определения тригонометрических функций. 

Необходимо понять разницу между прилежащими и противолежащими катетами. 

Ввести это понятие помогает фонарик, который помещается в один из углов треугольника 

и освещает только противолежащий катет.     

Тогда, необходимо выучить определения. Облегчить их заучивание помогут 

ассоциации. 

Тригонометрия (от др.  греч. τρίγωνον «треугольник» и μετρέω «измеряю», то есть 

измерение треугольников)  это раздел математики, в котором изучаются 

тригонометрические функции и их использование в геометрии. 

А причем же здесь окружность? 

Конечно, все треугольники, находящиеся  внутри окружности – прямоугольные с 

гипотенузой равной 1! 

Косинус – круглый, толстый, ленивый, – значит, он прилег и  лежит на 

горизонтальной оси. 

Синус – не спит, шустрый, деятельный, значит стройный – все время стоит вдоль 

вертикальной оси. 

Чтобы закрепить эти понятия, вы можете придумать сказки, подобные этим 

характеристикам. Например, косинус Винни Пух, синус Железный Дровосек. Это 

помогает всегда, тем более для детей, которые действительно имеют гуманитарный 

склад разума. 

Другими словами, все основные понятия уже усвоены, определения осознаны и 

выучены. Осталось запомнить бесконечные значения тригонометрических функций для 

огромного количества точек на окружности треугольника. Обсуждение в этом разделе 

делит учителей на две основные группы. 

Некоторые учителя принципиально стремятся заучить семантическую таблицу с ее 

ассоциацией «бабочка».  

Однако мне кажется, что самый разумный способ понять эту информацию – не 

заучивать ее. Координаты точки на окружности – это значения синуса и косинуса искомого 

числа! 

Значения тангенса и котангенса любого числа также полностью отображаются на 

окружности. Их значения также можно узнать с помощью теории ассоциации. Tg – это 
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заостренная буква в начале слова – вертикальная, котангенс – это круглая буква – 

горизонтальная...  

Конечно, подручное средство – это отличный подарок и полезный инструмент. Это 

наша левая рука, которая всегда с нами. Каждый палец представляет стандартный угол, 

мизинец – ось косинуса, а большой палец – ось синуса. Далее по плану – положение точки 

на окружности – проекция на правую ось – значение сравнения на оси – результат. Вот и 

все.  

Используя эту простую формулу, можно найти значения синусов этих углов. Затем 

в обратном порядке записываются значения косинусов для углов 0, 30, 45, 60 и 90 градусов. 

На основании этой формулы  можно заполнить строку три таблицы 

соответствующим делением; строка четыре заполняется так же, как и строка три, в 

обратном порядке. Получается таблица значений тригонометрических функций для углов 

30°, 45°,60° и 90°. 

Знаки тригонометрических функций следует запомнить.  

– Все тригонометрические функции в первой четверти принимают 

положительные значения (знак «+»).  

– Знак синуса – горизонтально.  

– Знак косинуса – вертикально.  

– Знаки тангенса и котангенса – крест-накрест.  

Учащиеся часто помнят, что знак тангенса и косинуса крест-накрест, но забывают, 

что знак функции (синуса и косинуса) горизонтален и вертикален. В таких случаях полезно 

произносить «синус» и «косинус» хором, подчеркивая ударную гласную и фиксируя, в 

какую сторону тянется рот: при произнесении слова «синус» ударная гласная «и» 

растягивает рот в направлении «↔», поэтому знак синуса горизонтальный. Аналогично, 

при произнесении слова «косинус» ударный гласный «о» растягивает рот в направлении 

«↕», поэтому знак косинуса равняется по вертикали.  

Конечно, все эти понятия имеют геометрическое объяснение и, разумеется, они 

разбираются и доказываются на уроках. Но для последующего запоминания и понимания 

их смысла, такая история очень полезна и интересна. А значит, это помогает преодолеть 

возникающие трудности и побороть страхи. 

Где еще можно использовать особые свойства синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса? 
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С чего начинается изучение тригонометрии? (С изучения тригонометрических 

функций (y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx), знаков тригонометрических функций, 

тригонометрических значений некоторых углов, формул приведения, основных 

тригонометрических тождеств и т.д.). Давайте рассмотрим эти пункты подробно, шаг за 

шагом, используя мнемонические приемы. 

Конечно, с помощью формул приведения. Ведь их 32!!! «Закон лошади» – самая 

эффективная из этих формул. 

Он делит тригонометрические функции на друзей и врагов. Друзьями являются 

синус, тангенс и котангенс, а врагами – косинус. Почему функции расположены таким 

образом? Потому что первые три функции имеют много общего. Например, синус, тангенс 

и котангенс – нечетные числа, а косинус – четные. Я ввожу это свойство с помощью 

мнемоники «сладости», где первые три функции не едят свои сладости и их выплевывают, 

как ворчливые дети, а косинус – враг, кушает сладости.  

Основные тождества тригонометрических функций можно представить детям в виде 

стихов. 

Косинус квадрат     Когда встретятся они, 

очень рад      окружность удивится: 

К нему едет брат-     выйдет целая семья, то есть единица. 

синус квадрат.      

 

Таким образом, история двух братьев значительно облегчает изучение 

тригонометрии. Это не значит, что к ней не нужно относиться серьезно, но это позволяет 

избежать не нужных стрессов, страхов перед наукой.  

Кроме того, юмор на уроке играет не последнюю роль. 

Описанные здесь приемы можно применять в разных группах. 

Проявив не много фантазии, воображения и силы воли, можно найти сюжет, сказку 

или даже целую детективную историю в рамках любой стандартной темы. 

Подводя итог своему опыту использования мнемонических техник, я делаю вывод, 

что это лишь часть большого источника идей и открытий, которые делают обучение 

простым и доступным для каждого. Именно использование творческого подхода, приемов 

и методов мнемотехники помогает проявить себя в моей профессии. 
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Использование мнемотехнических приемов необходимо. Во-первых, теория 

мнемотехники реализована на практике и позволяет систематизировать первые удачные 

опыты. Во-вторых, использование мнемотехнических приемов необходимо с учетом 

психологических, возрастных, предметных и методических особенностей учащихся. В-

третьих, представленные мнемонические приемы находят сырой отклик, способствуют 

повышению интереса к предмету и активизируют мышление. 

При анализе работ, в которых применялись мнемонические приемы, была отмечена 

положительная динамика в развитии памяти учащихся. Учащиеся свободно используют 

приемы мнемотехники при выполнении заданий. Учащиеся, овладевшие навыками 

запоминания, проявляют повышенную познавательную активность. 

Нам необходимо продолжить изучение этой технологии в попытке активно вовлечь 

учащихся в творческий процесс создания мнемонических образов при работе с 

математическими формулами и правилами.  

 «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам, он будет долго 

мучиться, но если вы свяжете 20 слов с картинкой, ребенок очень быстро это усвоит».  
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Одним из прогрессивных и передовых методов обучения можно считать применение 

в процессе аудиторной и самостоятельной работы обучающихся СПО метода проектной 
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деятельности. Активное применение в учебном процессе проектного метода способствует 

формированию и повышению общих и профессиональных компетенций обучающихся.                    

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков, критического и 

творческого мышления обучающихся самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

В настоящее время метод проектов все чаще рассматривают как систему обучения, 

при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся проектов. Исследователи характеризуют метод 

учебного проекта как: 

1) личностно-ориентированный; 

2) обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; 

3) развивающий умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии; 

4) формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и 

волевой сферах; 

5) воспитывающий ответственность, целеустремленность, инициативность и 

творческое отношение к делу; 

6) интегрирующий знания, умения и навыки из разных дисциплин [1]. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции преподавателя. 

Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности обучающихся. Преподавателю в рамках проекта 

отводится также роль координатора, эксперта, консультанта. Ему приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу обучающихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности 

исследовательского, поискового, творческого характера. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов  

индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми методами. Как отмечает 

профессор Е.С Полат, что если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути [2]. 

Деятельность, направленная на осуществление каких-либо конкретных проектов, 

называется проектной деятельностью. Проектная деятельность содержит: анализ 
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проблемы, постановку цели, выбор средств её достижения, поиск и обработку информации, 

её значение и синтез, оценку полученных результатов и выводов. 

Проектная деятельность обучающихся рассматривается в педагогике и как один из 

методов развивающего обучения, так как она направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, помогает развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к 

жизненно важным проблемам. 

Целью проектной деятельности является познание и применение обучающими 

навыков, умений и знаний, приобретенных при изучении различных предметов (на 

интеграционной основе). 

Задачами проектной деятельности являются: 

‒ обучение планированию; 

‒ формирование навыков сбора и обработки информации, материалов; 

‒ умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

‒ умение составлять письменный отчет; 

‒ формировать позитивное отношение к работе. 

В ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» студенты занимаются 

проектной деятельностью в парах или малых группах по дисциплине «Экологические 

основы природопользования» (по техническим специальностям) на 2, 3 курсах. Студенты 

выполняют учебно-исследовательский проект по теме «Особо охраняемые природные 

территории». Цель данного проекта: углубление и расширение теоретических знаний по 

особо охраняемым природным территориям (далее  ООПТ) родного края и правовому 

режиму их охраны; формирование умений использовать учебную, справочную литературу, 

нормативно-правовые акты экологического законодательства; формирование общих и 

профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.  

Уровень сложностей заданий  учебно-исследовательская, творческая работа. 

Работа над проектом с неизбежностью включает этапность ее проведения, причем успех 

всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы на отдельных 

этапах. Этапы реализации проекта представлены в таблице. 
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Таблица - Этапы реализации учебно-исследовательского проекта по теме 

«Особо охраняемые природные территории» 

Стадии Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Разработка 

проектного задания 

  

1.1. Выбор темы 

проекта 

Преподаватель интересуется регионом 

России или иной страной постоянного 

проживания студентов. Предлагает 

иногородним (не Волгоградская область) 

собрать информацию о наличии и видах 

ООПТ своего региона или страны. 

Учащиеся осуществляют поиск 

информации для определения своей 

темы 

 Преподаватель, получив информацию от 

студентов, отбирает возможные темы, также 

предлагает студентам темы по ООПТ 

Волгоградской области. 

Студенты совместно с 

преподавателем определяются со 

своей темой для работы в малых 

группах. 

 После обсуждения преподаватель 

окончательно формулирует темы проектов 

(могут варьироваться в разных 

студенческих группах). 

Студенты фиксируют формулировки 

темы учебно-исследовательского 

проекта. 

1.2. Формирование 

творческих групп 

Учитель проводит организационную работу 

по объединению студентов, выбравших себе 

конкретные темы своего проекта 

(количество участников в малой группе -2-3 

человека) 

Студенты группируются в 

соответствии с выбранными темами 

в малые команды, определяют свои 

роли в них. 

1.3. Объяснение 

сущности заданий, 

оформления 

результатов 

проекта 

Преподаватель обозначает задания: собрать 

информацию в учебной литературе, 

Интернет-источниках, изучить 

необходимую нормативно-правовую 

документацию по ООПТ конкретного вида, 

выполнить отчет по установленной форме и 

содержанию, подготовить презентацию и 

защитить проект (методические 

рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы по теме «ООПТ» 

даны в соответствующей методической 

разработке по учебной дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» в авторском 

исполнении). 

Студенты анализируют полученные 

задания, требования преподавателя к 

содержанию и оформлению 

результатов проекта, и, возможно, 

корректируют свои роли в малых 

командах. 

2. Разработка 

проекта 

Преподаватель консультирует, 

координирует работу студентов, 

стимулирует их деятельность. 

Студенты осуществляют поисковую 

деятельность, изучают учебную 

литературу, Интернет-источники, 

знакомятся с официальной 

информацией о ООПТ конкретного 

вида на официальных сайтах органов 

исполнительной власти регионов 

РФ, Минприроды РФ, изучают 

необходимую нормативно-правовую 

документацию по ООПТ 

конкретного вида. 

3. Оформление 

результатов 

Преподаватель консультирует, 

координирует работу студентов, 

стимулирует их деятельность. 

Студенты готовят отчет по теме 

своего проекта (реферат), затем 

презентацию в PowerPoint. Студенты 

работают в малых группах, взаимно 

помогают и контролируют друг 

друга. Студенты по установленным 
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правилам оформляют отчет и 

презентацию. Определяют 

представителя для защиты проекта 

на учебном занятии. 

4. Защита проекта 

на занятии 

Преподаватель организует защиту проектов 

с учетом наличия информационно- 

технических возможностей для просмотра 

презентации. 

Студенты по подгруппам 

докладывают о результатах своей 

работы, демонстрируя презентацию. 

5. Рефлексия Оценивает свою деятельность по 

педагогическому руководству 

деятельностью студентов, учитывает их 

оценки 

Осуществляют рефлексию своей 

проектной деятельности, защиты ее 

результатов, себя в этой 

деятельности с учетом оценки 

других.  

 

Примерные темы проекта (по Волгоградской области):  

‒ Природный парк Волгоградской области «Волго-Ахтубинская пойма»;  

‒ Правовой режим и эколого-просветительское значение природного парка 

«Щербаковский»; 

‒ Уникальность природного парка «Эльтонский»; 

‒ Природоохранное и эколого-просветительское значение природного парка 

«Донской;  

‒ Природоохранное и эколого-просветительское значение природного парка 

«Нижнехоперский; 

‒ Природоохранное и эколого-просветительское значение природного парка 

«Усть-Медведицкий»; 

‒ Государственный зоологический заказник регионального значения 

«Дрофиный»; 

‒ Государственный охотничий заказник регионального значения «Задонский». 

Для повышения заинтересованности студентов в изучении темы «Особо охраняемые 

природные территории», воспитания экологической культуры и образования, бережного 

отношения к природным богатствам мною предлагается студентам, проживающим в других 

регионах России и даже за рубежом, поинтересоваться природно-заповедным фондом 

своего региона (или страны) и предложить свою тему проекта и презентации. Как правило, 

этот педагогический прием срабатывает, и студенты более охотно выполняют эту довольно 

сложную работу. 

Одним из важнейших условий проекта по теме «Особо охраняемые природные 

территории» является его публичная защита, предъявление результата работы. В ходе 

презентации студенты не только рассказываю о порядке работы в малых группах и 
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показывает ее результаты, но и демонстрируют собственные знания и опыт в решении 

проблемы проекта, приобретенную компетентность. Этап самопрезентации – важнейшая 

часть работы над проектом, которая предполагает рефлексивный анализ преподавателем и 

студентами своей деятельности.  

Таким образом, проектная деятельность является передовым, научно обоснованным 

методом учебно-воспитательной работы, в которой обучающийся является организатором, 

мотиватором, исполнителем и контролером своей образовательной деятельности, что 

отвечает требованиям концепции модернизации динамически развивающегося российского 

образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

Барабанова Наталья Михайловна,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий  имени Юрия Гагарина»,  

г. Волгоград 

 

Современное развитие образования невозможно рассматривать без развития  

технологий электронного  и дистанционного обучения. 

Действующее законодательство РФ, а именно ст. 16 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» (далее  Закон об образовании), допускает реализацию образовательных программ с 

использованием различных современных технологий: 
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‒ электронного обучения (ЭО); 

‒ дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Под дистанционными образовательными технологиями, как указывает п. 1 ст. 16 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об образовании в 

Российской Федерации», понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционное обучение, как и любое другое, должно основываться на 

современных дидактических принципах педагогики: 

‒ Интерактивность. При прохождении дистанционного обучение все участники 

процесса должны интерактивно взаимодействовать друг с другом. 

‒ Гибкость. Учебную методологию следует выстраивать исходя из 

индивидуальных особенностей ученика.  

‒ Адаптивность. С помощью современных информационных и 

телекоммуникационных технологий программу дистанционного обучения можно 

приспособить к специфическим особенностям ученика. 

‒ Открытость. У любого человека должна быть возможность пройти 

дистанционное обучение. 

‒ Передаваемость. Речь идёт о возможности передачи образовательных текстов, 

аудио- и видеозаписей, телевизионных и компьютерных программ учебного назначения в 

любую точку земного шара. 

‒ Клиентоориентированность. Благодаря дистанционным программам обучения 

люди могут получить образование даже в том случае, если по каким-либо причинам им                                

не подходит очный формат. 

‒ Базовые знания. Чтобы начать обучение, человеку нужно обладать некоторой 

важной информацией. Для этого нередко применяется входной контроль. 

‒ Идентификация. С помощью этой меры безопасности образовательная 

организация может установить принадлежность того или иного аккаунта.  

‒ Индивидуализация. Если программа будет ориентирована на индивидуальный 

темп и образовательную траекторию, то это повысит эффективность обучения. 

‒ Регламентность. Дистанционное обучение должно соответствовать временным 

регламентам (последний срок сдачи тестов, контрольных заданий и т. д.). 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

207 

‒ Педагогическая целесообразность использования технологических средств.  

Основными видами дистанционных образовательных технологий являются: 

кейсовая технология, интернет-технология и телекоммуникационная технология. 

Классификационным признаком указанного деления технологий в основном служит способ 

доставки учебного материала от образовательного учреждения к обучающемуся и 

результатов его работы обратно. 

Первый вид технологий включает методы и приемы, направленные на 

формирование и решение практических ситуаций самостоятельно и с помощью педагога.  

Второй вид ориентирует слушателей на использование электронных программ 

обучающего характера.  

Третий вид технологий дает возможность передавать данные и взаимодействовать 

преподавателям и обучающимся в реальном времени (просмотр видео- и аудиотрансляций, 

участие в вебинарах и конференциях, общение по электронной почте, в социальных сетях 

и форумах). 

Однако на этих трех видах перечень не заканчивается. Многие авторы добавляют 

указанный перечень другими формами: диалоговый тренажер; массовые открытые онлайн-

курсы; видео-лекция; обучающая игра; бизнес-симуляция; подкастинг; интерактивный 

кейс; анимированная инфографика; скрайбинг; слайдовый курс. 

Все указанные форматы эффективно совмещают звуковой, видео- и графический 

формат для максимального вовлечения учащегося в осваиваемый материал. С помощью 

игровой или диалоговой основы реализуются как учебные и лабораторные, так и 

практические занятия. В рамках занятий, помимо объяснения материала, предусмотрен 

текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. При этом сохранение сведений 

об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и личных документах обучающихся 

на бумажном носителе является обязательным. 

Благодаря инновационным форматам дистанционное обучение имеет множество 

преимуществ: 

‒ Ученик может самостоятельно выстраивать график обучения и регулировать 

нагрузку.  

‒ Отсутствие необходимости в непосредственном присутствии ученика.  

‒ Индивидуальность. Вы можете проходить обучение как в очень людном 

общественном месте, так и прямо у себя дома.  
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‒ Уменьшение расходов, связанных с обучением.  

‒ Сокращение времени обучения. 

‒ Возможность проводить занятия, которые никак не ограничены по количеству 

участников. 

‒ Повышение качества обучения благодаря применению современных 

технических средств, электронных библиотек и т. д. 

‒ Оптимальная скорость обучения.  

‒ Возможность совмещения учебы. Кроме того, учебу можно совместить с 

трудовой деятельностью. 

‒ Высокая эффективность обучения. Классические лекции не лучше 

дистанционных уроков.   

‒ Большое разнообразие способов коммуникации с преподавателями.  

‒ Быстрый доступ к учебным материалам.  

‒ Комфортная обстановка. В процессе удалённой сдачи тестов и экзаменов 

человек чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее.  

‒ Персональный подход. Дистанционный формат, в отличие от традиционного 

обучения, позволяет студенту получить ответ на любой вопрос. 

‒ Удобство для преподавателя. Педагог может продолжать свою трудовую 

деятельность даже в декрете. 

Однако дистанционное обучение имеет и свои недостатки: 

‒ Необходима мощная мотивация. Дистанционно могут обучаться лишь особо 

заинтересованные студенты.  

‒ Не развиваются коммуникативные навыки.   

‒ Меньше практических знаний.  

‒ Нет возможности точно идентифицировать ученика.  

Порядок организации дистанционного обучения, в настоящее время, 

регламентирован приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». Согласно этому приказу дистанционные 

образовательные технологии могут применяться при реализации как основных, так и 

дополнительных образовательных программ», однако, следует отметить, что Приказом 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

209 

Минобрнауки России № 465, Минпросвещения России № 345 от 19.05.2022 года                                            

с 1 сентября 2023 года он признается утратившим силу. 

По поручению Президента РФ, с 2023 года все образовательные организации, при 

организации дистанционного обучения детей должны использовать только 

государственные ресурсы.  

Кроме того, правительству предстоит разработать положения, предусматривающие 

при удаленке в школах и колледжах России «применение исключительно государственных 

информационных систем (ресурсов)». Такие платформы должны будут использоваться 

«при реализации основных общеобразовательных программ, сопряженных с обработкой 

персональных данных обучающихся». 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован 

проект приказа Минпросвещения России об утверждении временного порядке 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Согласно Проекту предусматривается следующий Временный порядок применения 

образовательными организациями электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность  школы, 

колледжи, организации дополнительного образования, при реализации образовательных 

программ применяют электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 (далее – Порядок), согласно которого: 

‒ образовательные организации могут использовать электронное обучение и 

дистанционные технологии при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации учеников; 

‒ местом осуществления образовательной деятельности независимо от того, где 

находится обучающийся, считается образовательная организация или её филиал; 
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‒ образовательные организации обязаны обеспечить обучающегося 

профессиональными кадрами, которые владеют соответствующими технологиями; 

‒ образовательные организации самостоятельно определяют порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе  в форме индивидуальных 

консультаций; 

‒ образовательные организации сами определяют соотношение объема занятий, 

когда педагог непосредственно общается с обучающимся, допускается отсутствие занятий 

в аудитории; 

‒ учебные занятия могут быть в виде онлайн-курсов с открытым доступом; 

‒ если обучающийся прослушал модуль или курс онлайн в другой организации 

и получил документ об этом, его образовательная организаций допускает обучающегося до 

промежуточной аттестации или зачитывает результат обучения в качестве результата 

промежуточной аттестации на основании данного документа. 

2. Для дистанционного обучения Минпросвещения России организовывает 

предоставление бесплатного доступа к необходимым образовательным Интернет-

ресурсам. 

Таким образом, система дистанционного обучения продолжает совершенствоваться 

и развиваться в Российской Федерации в свете всех изменений реальных событий 

исторического развития нашего государства. 
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БИНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

Баранчук Ольга Юрьевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного  

транспорта и дорожного строительства», г. Иркутск 

 

Современный образовательный процесс терпит большие изменения, которые 

непосредственно связаны с процессами, происходящими в социально-политической и 

экономической жизни общества [2]. 

Совершенствование образовательного процесса, в первую очередь, связано с 

внедрением новых образовательных стандартов, что существенно сокращает время на 

освоение образовательных программ среднего профессионального образования [2].  

Решение данной проблемы кроется в изменении форм и методов организации 

образовательного процесса. Для сохранения и повышения качества подготовки 

выпускников в современном образовательном процессе совершенствуются старые и 

разрабатываются все новые педагогические технологии. 

Особое внимание хотелось бы уделить технологии интегрированных занятий, так 

как она еще не закрепилась в образовательном процессе, но, на наш взгляд, является одной 

из самых эффективных. 

Данная технология позволяет не только развивать потенциал обучающихся, но и 

способствует самореализации самого педагога, дает возможность росту педагогического 

мастерства и развитию коллективного творчества. 

При рассмотрении интегрированной образовательной технологии на мой взгляд, 

наиболее интересными являются бинарные занятия. Такие занятия позволяют создать 

условия для практического применения знаний, их систематизации, развития у студентов 

навыков самообразования. 

Основной и самой важной функцией бинарных занятий является повышение 

эффективности освоения знаний и умений студентами путем более глубокого 

проникновения в объективно существующие закономерные связи. 
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Принято считать, что целью проведения бинарных занятий является формирование 

у обучающихся понимания связности предметов, представление целостности 

образовательного процесса. Установление межпредметных связей, на наш взгляд, 

способствует более полному усвоению знаний и создает условия для применения этих 

знаний на практике [1]. 

Так как образовательный процесс в рамках отдельной специальности или профессии 

представляет собой совокупность дисциплин, в основном, тесно связанных между собой, 

то выделить в них межпредметные связи не составит особого труда. В качестве примера, 

были выбрали дисциплины, которые ведутся на специальности «Земельно-имущественные 

отношения» и имеют между собой тесную взаимосвязь  «Документационное обеспечение 

управления» и «Основы предпринимательской деятельности».  

Обе дисциплины оказывают воздействие на формирование профессионального 

развития личности и ее самореализации. На основании этого выбрана тема для 

эксперимента: «Должностная инструкция и должностные функции», так как она в 

наибольшей степени, на мой взгляд, влияет на сознательное планирование карьеры 

обучающихся, а также оказывает наибольшее воздействие на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

В ходе организации и подготовки к занятию решается сразу несколько задач:                        

во-первых, наблюдается повышение самостоятельности у студентов при подготовке к 

занятию, во-вторых, улучшается освоение общих компетенций, и, наконец, в-третьих, у 

студента формируется понимание целостности образовательного процесса, что, 

безусловно, повышает интерес к освоению дисциплин и мотивирует студента на обучение.  

Бинарные занятия, без сомнения, оживляют образовательный процесс, развивают 

познавательный интерес обучающегося, дают возможность повысить мотивацию к 

обучению, что на мой взгляд, является главным. Также, стоит отметить, что подготовка и 

проведение бинарных уроков требуют от преподавателей хорошей подготовки, глубокой 

погруженности в предметы и слаженной работы; это объединение педагогических усилий 

двух педагогов, которое позволяет на высоком уровне вести профессиональнее обучение, 

так как достоинства одного дополняются достоинствами другого. 

В свою очередь бинарные уроки не стоит проводить часто, так как они требуют 

большого количества времени и усилий как от педагогов, так и от обучающихся. Но такое 

занятие, проведённое не ради внешнего эффекта, а для систематизации знаний, 
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формирования убеждения в связности предметов и целостности мира, является важным 

этапом в формировании мировоззрения обучающегося, развитии его мышления [3]. 

Итак, задаваясь вопросом: «Что дает нам бинарное обучение?», мы получаем массу 

ответов, которые еще раз доказывают нам эффективность применения бинарных уроков. С 

помощью бинарного урока мы повышаем качество профессиональных знаний, формируем 

профессиональные умения и навыки. Это объясняется тем, что практические действия 

непосредственно вплетаются в мыслительную и познавательную деятельность, тем самым 

облегчая запоминание полученной информации. Кроме того, усвоение новых знаний как 

бы проходит несколько ступеней, каждая из которых является качественно новой и более 

высокой в отношении пройденных.  

Также происходит повышение познавательной и практической активности. При 

проверке знаний, во время занятия, обучающиеся испытывают меньше затруднений, так как 

любая трудность осмысливается с двух позиций: сточки зрения того, что они знают и с 

точки зрения того, что они умеют. 

Именно это и повышает их самостоятельность. Снижается механическое заучивание 

материала, оно просто отпадает; теоретическое положение переносится в область 

практического действия, поэтому учебная информация становится доступной и понятной 

для обучающихся. В процессе проведения бинарного занятия изучение базисных (сложных) 

тем облегчается, объединение знаний и опыта двух педагогов способствует усилению 

управления процессом и организацией познавательной и практической деятельности 

обучающихся. 

В заключение хотелось бы сказать, что проведенная работа не претендует на 

исчерпывающее раскрытие проблемы совершенствования внедрения технологии бинарных 

уроков в процесс профессиональной подготовки специалистов в учреждениях СПО, но 

поставленные цели и задачи открывают дальнейшие перспективы разработки этой 

актуальной проблемы современной педагогической теории и практики. 

 

Список использованных источников 

1. Михайлова, О. С Интеграция, как методическое явление / О. С. Михайлова. – 

Текст : электронный // Открытый урок. Первое сентября : [сайт]. – 2023. – Режим доступа : 

https://urok.1sept.ru/articles/214076 (дата обращения: 11.02.2023). 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

214 

2. Олешков, М. Ю. Современный образовательный процесс: основные понятия и 

термины / М. Ю. Олешков, В. М. Уваров.  Москва : Изд-во «Компания Спутник+», 2019. 

 191 с. 

3. Петренко, Л. А. Интегрированный урок, как форма учебного занятия / Л. А. 

Петренко. – Текст : электронный // Открытый урок. Первое сентября : [сайт]. – 2023. – 

Режим доступа : https://urok.1sept.ru/articles/212587 (дата обращения: 10.02.2023). 

 

 

 

РОЛЬ ЗАНЯТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В ВОСПИТАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ  

И ВОЗМОЖНАЯ СИСТЕМА РАБОТЫ  

НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Белоус Михаил Леонтьевич,  

преподаватель русского языка и литературы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум водного транспорта 

 им. адмирала флота Н. Д. Сергеева», г. Волгоград 

 

Литература учит детей двум важнейшим наукам: любить талантливую, вечную 

книгу и быть Человеком. Учитель, на мой взгляд, должен помочь ученикам увидеть в книге, 

её героях себя, свои проблемы, горести и радости, найти ответы на вечные вопросы всех 

поколений.  

Юноша и девушка, сумевшие разглядеть глубокую внутреннюю красоту Наташи 

Ростовой или Пьера Безухова, никогда не станут свысока и по первому впечатлению судить 

о людях, тем более насмехаться над их внешней непривлекательностью. Ученик, 

прошедший вместе с Раскольниковым через все муки совести, никогда не позволит себе 

делить людей на низших и высших, а значит, не станет ни убийцей, ни фашистом. Книга 

очистит души детей, если ты, преподаватель литературы, поможешь ученикам правильно 

открыть её страницы, увидеть тот великий смысл, который невозможно разглядеть при 

поверхностном и равнодушном чтении, найти в этой книге себя.  

Так кто же он такой, преподаватель литературы? Это проводник ребенка по книге? 

Да, проводник, который должен сделать путешествие интересным, полным новых 
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впечатлений и открытий. И капитан-судоводитель, от которого зависит движение 

теплохода по правильному пути. Стоит ошибиться – и неминуема катастрофа: ведь ошибки 

учителя обходятся обществу слишком дорого! И штурман, если хотите: ведь перед каждым 

занятием надо продумать маршрут движения и быть готовым в любой момент сменить курс, 

чтобы направить судно в нужную сторону. Всё это, конечно, метафоры, но суть работы 

учителя литературы я вижу именно так. И прийти мой теплоход должен к конечной 

пристани под названием «Человек» без аварий и без потерь. 

Время не стоит на месте. Система нашего образования постоянно развивается, 

движется вперед. Обществу сейчас нужен человек думающий, умеющий решать стоящие 

перед ним задачи и нести ответственность за свое решение, нравственно полноценный, 

внутренне отрицающий возможность совершать антиобщественные поступки. Способны 

ли школа и техникум или колледж решить эту задачу? Да, способны! И именно сейчас, 

когда на помощь учителю-практику приходят новейшие технологии и методики.  

Методика проблемного обучения появилась давно и до сих пор успешно 

используется в обучении. В чем секрет ее долголетия? Думается, прежде всего в том, что 

она, являясь эффективным средством развития исследовательских умений учащихся на 

занятиях, учит их самостоятельности мышления, превращает ученика из объекта 

воспитания в личность, давая ему право на собственное мнение и суждение. А разве не 

самое важное для современного ученика – осознать свою значимость в жизненном 

процессе, поверить в свои силы и возможности и утвердить свое «Я» сначала в процессе 

занятия, а потом и в самостоятельной жизни? И это во многом зависит от преподавателя. 

Если он уважает в ученике личность, то еще с постановки темы занятия задумается над тем, 

как дать этой личности возможность проявить себя.  

Учить студентов думать, чувствовать, уметь сопереживать – в этом вижу свою 

задачу как преподавателя литературы. Значит, этой цели служит и проблема на занятии как 

часть цепочки. 

Во-первых, убеждён, что любая проблема на занятии по литературе возникает из 

слова, детали и порой даже знака препинания. Поэтому, как правило, она возникает 

неожиданно, спонтанно, как результат совместного поиска учеников и учителя. И здесь 

важно не прозевать её, поймать тот момент, когда проблема сама просится в урок. Судите 

сами: обратили мы с ребятами внимание на то, что Соня посылает Раскольникова на 

перекрёсток с раскаянием. Сразу же возникла проблема: почему именно туда, а не к 

всепонимающему Порфирию? Спор, обмен мнениями, и в результате мы лучше начинаем 
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понимать главную задачу писателя – привести героя прежде всего к внутреннему 

раскаянию, пониманию античеловечности его теории и поступка. А эта проблема по 

цепочке нанизывает и помогает решить следующую: почему медлит Порфирий, чего же он 

хочет? И эпизодическая, на первый взгляд, фигура следователя вырастает в одного из 

главных героев романа. Кстати, а почему в романе нет подробного портрета Порфирия? 

Ведь, когда снимали первый фильм по роману, художник не смог изобразить героя на 

рисунке. Мои первокурсники выдвинули довольно интересную гипотезу: Порфирий 

безлик, потому что он обобщающий образ, символ помощи в нравственном спасении 

главного героя. Он, как голос свыше, не просто зовёт, а ведёт Раскольникова к 

постепенному прозрению и раскаянию. А из детали «перчатки на руках Одинцовой у 

постели умирающего Базарова» неожиданно возникла тема проблемного сочинения-эссе: 

«Любовь в перчатках?!» с вопросительно-восклицательным знаком на конце. И здесь был 

не только роман Тургенева, но и личное понимание, восприятие проблемы каждым из 

ребят. 

Такие спонтанно возникающие на уроке из слова и детали проблемы я для себя 

называю подстёгивающими, потому что они дают неожиданный поворот уроку, заставляют 

детей активно мыслить, обращаясь вновь к книге в поисках доказательства своей точки 

зрения. И решение таких проблем ведёт не только к пониманию литературного образа, но 

и к нравственному самосовершенствованию, то есть к конечным этапам логической 

цепочки. 

В моей «классификации» есть ещё и мобилизующие проблемы. Они, как правило, 

заготавливаются заранее и прежде всего используются в постановке темы занятия. Вот тут-

то большую роль играют даже знаки препинания. Судите сами: изучая рассказ                                            

А. И. Куприна «Гранатовый браслет», занятие я озаглавил так: «Трагедия безответной 

любви?..». Почему вопросительный знак? А разве Желтков несчастен? Вспомните его 

разговор с князем и прощальное письмо к Вере. Почему многоточие? Оно не даёт 

окончательного ответа и приглашает к размышлению. Вот и получается мобилизующая 

проблема, в процессе решения которой неизменно экспромтом возникают новые, 

подстёгивающие. 

Есть у меня ещё и провоцирующие проблемы, когда я предлагаю ребятам выступить 

в роли соавтора произведения и попробовать изменить сюжет. Так, при изучении 

«Обломова» предлагаю такие возможные варианты размышления: 
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1. Ольга стала женой Обломова. 

2. Штольц не уехал за границу. 

3. Обломов остался жить на старой квартире, а не переехал к вдове Пшеницыной. 

«Литература учит человеком»,  говорил В.Г. Белинский. В этом смысле русская 

классика по самой сути своей моралистична, и преподавать её как-то иначе – это своими 

руками воздвигать барьер между классом и классикой.  

И вот здесь нам на помощь приходят педагогические технологии, методы и приёмы, 

разработанные учителями-новаторами. Лично я считаю себя во многом последователем 

Е.Н. Ильина. Именно он открыл для урока литературы возможности таких методик, как 

проблемное обучение и раскрутка произведения через художественную деталь. 

Уметь в малом увидеть большое, если внимательно вчитываться в страницы книги – 

разве это не интересно? Ведь порой достаточно одной малой детали – и перед нами 

откроется целый мир автора и его героев. Вспомним перчатки на руках Одинцовой у 

постели умирающего Базарова. Здесь и истинное отношение Анны Сергеевны к главному 

герою, и её собственный характер, усердно до этого скрытый под тщательно оберегаемой 

маской, и отношение Тургенева к своей героине. Действительно, в капле раскрылся целый 

мир. 

Постоянно помню о логической цепочке, по которой строю свою работу с классом 

по изучению литературного произведения. Это постепенный ступенчатый шаг от слова 

через художественную деталь и авторский приём, решая проблему, к пониманию 

литературного образа.  

Я, используя открытия Ильина, строю свою логическую цепочку работы над книгой: 

слово – деталь – приём – проблема – образ. Такая система позволяет видеть в малом 

большое, бережно и внимательно относиться к слову, находить художественные приёмы, 

свойственные стилю данного автора, ставить и решать проблему через слово и деталь и тем 

самым приходить к пониманию образа героя и замысла автора. Порой достаточно одного 

названия произведения, чтобы увидеть и характеры героев, и отношение автора к ним, даже 

пока не читая самой книги.  

Литературная классика является основой литературы как учебного предмета. Её 

непреходящая ценность – в вечности проблем и тем, поставленных писателями-классиками 

в своих произведениях. Именно они делают для школьников и студентов 21 века 

интересными события и героев, появившихся на свет на страницах книг много лет тому 
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назад. По-моему, всё дело в перевоплощении. Когда ты сам, читая книгу, вдруг ощущаешь 

себя на месте героя или рядом с ним, видишь обстоятельства и события в собственной 

жизни, схожие с теми, что приходится испытывать герою, ты полностью начинаешь 

понимать и его, и те проблемы, которые поставил автор. И это есть, по-моему, высшая цель 

изучения литературы – взаимопроникновение, взаимопонимание и сопричастность с 

книгой.  

Писатель Б. Васильев в своей повести «Завтра была война» устами одного из героев 

сказал такую фразу: «Литература должна будить мысли, а не убаюкивать их». Как это 

верно! Особенно сейчас этот предмет должен наконец-то выполнять свою основную 

функцию – воспитательную, очищать душу ученика от грязного, ложного, фарисейского, 

впитанного через экраны телевизоров и Интернета. Ведь общение с истинными 

ценностями, каковыми являются лучшие произведения русской и мировой литературы, 

возвышает, облагораживает, превращает в Человека.  
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Ужесточающиеся условия жизни в современном социуме еще настойчивее диктуют 

необходимость формирования у будущих специалистов  студентов системы среднего 

профессионального так называемых «мягких компетенций». Очевидно, что социальный 

заказ со стороны работодателей настоятельно требует от выпускников ссузов наличия 

надпрофессиональных навыков, таких как умение строить эффективную коммуникацию с 

людьми, слаженно работать в команде, работать с большими объемами информации в 

доступных информационных источниках, мыслить креативно, критично, адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям. Сегодня ценен работник, который не столько много знает, 

сколько  может быстро обучаться, успешно приспосабливаться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни и профессиональной деятельности. 

Это особенно актуально для студентов гуманитарных специальностей, включая 

специальности УГС 40.00.00 Юриспруденция. 

Сформировать, обнаружить проявление и измерить такого рода навыки можно лишь 

в условиях специально сконструированной и реализуемой дидактической системы, 

системы воспитательной работы, психолого-педагогических условий. 

«Мягкие компетенции» базируются на личностных качествах студентов, а также 

требуют учета особенностей их психологического стереотипа, который существенно 

изменился в последние годы. Далеко не лучшие события и явления в современной жизни 

мирового сообщества и России сказываются на формировании и развитии молодежи, её 

личностных и психологических особенностях.   

Коммерциализация всех сторон жизни, переход на усредненные образцы «массовой» 

культуры, проблемы экономического характера, вызывающие деформации в виде 

коррупции, социальной дифференциации, снижения ценности труда, резкая динамика 

социальных потрясений последних лет и др. находят свое преломление в психологических 

и иных характеристиках личности современного молодого человека. 

Проводимая в колледже работа по созданию психолого-педагогических условий для 

формирования «мягких компетенций» позволяет сформулировать ряд выводов 

относительно того, какие психологические и личностные особенности  студентов следует 

учитывать при формировании soft skills, и какие педагогические средства для этого можно 

использовать, обучая студентов по юридическим специальностям. 

Так, для современных студентов характерна патологическая привязанность к 

виртуальной среде. Бездумные клики по ссылкам в Сети с мельтешением несвязанных 
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между собой новостных сюжетов и рекламных роликов сопровождают 

времяпрепровождение современного подростка, а борьба с гаджетами на уроках весомого 

результата не дает. Однако, можно эффективно использовать эту особенность современных 

студентов для формирования их навыков работы в информационной среде. К примеру, 

преподнесение яркой информации можно сопровождать предложением найти её 

подтверждение в Интернете на том, сайте, который предпочтителен для преподавателя как 

информационной источник. Ежеурочная работа с сайтами государственных структур, 

выстроенная в систему, но преподносимая студентам как процесс поиска интересных 

фактов, доведут до автоматизма процесс поиска официальной правовой информации и 

отвлекут от иных информационных ресурсов, которыми студент злоупотребляет, когда 

ощущает отсутствие интереса к уроку. Мы же таким образом, делаем вклад в формирование 

одной из мягких компетенций, таких как  навыки работы в информационное среде 

Интернет. 

Постоянный доступ к большому количеству и структурированной информации дает 

возможность лишний раз не думать и не анализировать, что в свою очередь может 

приводить к неспособности воспринимать сложную информацию в больших объемах, 

характерно желание получать информацию посредством упрощенных каналов: 

изображений, фильмов, аудиофайлов. 

Поэтому необходимо: 

 обеспечивать, чтобы у студентов был очень краткий, доходчиво изложенный и 

наглядно представленный материал, иллюстрирующий обязательный минимум 

необходимых знаний; 

 избегать поручать на длительное время работу с большими сложными 

текстами, такую работу использовать фрагментарно, прививая навык находить 

центральную идею текста, в ином случае формируется представление о неспособности что-

либо понять в тексте. 

Создание таких условий позволит сделать очередной существенный шаг по пути 

формирования навыков работы с информацией. 

Многим современным студентам свойственны инфантилизм  сосредоточенность на 

себе и неумение учитывать интересы окружающих, эгоцентризм, уязвимость, уверенность 

в собственной исключительности, и при этом абсолютная нетерпимость к другим мнениям, 

кроме собственного. Молодые люди зачастую ранимые, агрессивные и с большой 
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претензией к жизни. Для многих студентов характерна социальная депривация  снижение 

или отсутствие у индивида возможности общаться с другими людьми, что связана с 

развитием ИКТ, тенденциями индивидуализма в психологии личности [2, с. 252]. 

Современная личность исключает близкое и глубокое общение, основанное на взаимной 

заботе и внимании.  

В дополнение к этому  развитый индивидуализм вместо коллективизма. Студенты 

зачастую имеют сложности нахождения компромиссных решений при общении с другими 

людьми. Это заставляет чаще использовать групповую работу, поручение совместных 

проектов, заданий, решений кейсов и пр. При этом формируются такие «мягкие навыки», 

как критическое мышление, креативность, умение работать в команде. 

У молодых людей присутствует большая психологическая уязвимость, уверенность 

в собственной исключительности. И при этом абсолютная нетерпимость к другим мнениям, 

кроме собственного. Поэтому нужно использовать интерактивные занятия, где возникает 

возможность спорить, обсуждать, выслушивать и понимать чужое мнение, снисходительно 

к нему относиться. Без таких способностей невозможная эффективная работа команды, 

коллектива. 

Все больше появляется студентов, у которых присутствует боязнь личного  контакта, 

сложности в общении с реальными людьми. У студентов сниженные речевые способности: 

многие отмечают неумение цельно и структурировано излагать свои мысли, строить 

сложные умозаключения, вступать на публике. 

Поэтому целесообразно внедрять наиболее наполненные коммуникацией методы 

обучения, включая интерактивные, предоставляя возможность выступать публично. Это 

позволит развивать коммуникативные навыки, имеющие особое значение в системе 

«мягких компетенций». 

Одна из важных мягких компетенций – это способность к самоанализу и 

саморефлексии. Здесь мы наталкиваемся на проблему утраты рефлексии современной 

молодежью. Если раньше молодые люди вели дневники, чтобы разобраться в себе, то 

сегодня он выкладывает информацию о себе в социальных сетях, но уже с другой целью – 

чтобы не остаться наедине с собой, чтобы не выпасть из потока жизни [3]. 

Поэтому важно на уроках формировать умение студента производить самооценку, 

назвать свои сильные и слабые стороны, обосновывать свои выводы о самооценке. 
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В заключение отметим, что современному поколению молодых людей достались не 

лучшие времена для жизни, у подростков акцентируется ощущения хрупкости мира и 

краткости жизни. При этом с учетом высокого темпа жизни и соответствующего ему темпа 

психического развития, сегодняшние студенты имеют сниженные адаптивные 

возможности. Следовательно, возрастает потребность адаптивные способности как одну из 

«мягких компетенций» также нужно формировать. Это возможно, если в дидактической 

системе присутствуют задания и ситуации, сопровождаемые сменой условий и правил. 
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«Газпром колледж Волгоград имени И. А. Матлашова» 

 

Стратегией социально-экономического развития России до 2024 года и с 

перспективой до 2035 года определён курс на построение цифровой экономики, где важную 

роль играет цифровая трансформация образования. 

В ходе ее реализации могут быть созданы, отработаны и широко внедрены цифровые 

инструменты и сервисы, которые позволят, в том числе, обновить осваиваемое учащимися 

содержание учебных областей, с учетом реалий цифровой экономики, требований 

межпредметности (в связи с быстрой интеграцией научных областей) и готовности к жизни 

в технологически насыщенной среде, расширить спектр методов и инструментов учебной 

работы, повышая тем самым ее эффективность и экономя время участников 

образовательного процесса [1]. 

В процессе освоения компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» 

выполняют большое количество расчётно-практических работ, посвященных 

технологическим расчётам линейной части и технологического оборудования 

магистральных трубопроводов, включая гидравлические, прочностные и технологические 

расчёты. Работы характеризуются большим количеством исходных данных и сложностью 

производимых расчётов, которые могут включать до двадцати этапов расчёта, а также 

необходимостью построения графических зависимостей. 

В рамках совершенствования методического обеспечения учебного процесса по 

специальности 21.02.03 в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» 

предлагается дополнить методические указания по выполнению расчётно-практических 

работ «цифровым двойником» – файлом (программой), обеспечивающим 
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автоматизированное выполнение всех этапов расчёта с наглядным отображением 

промежуточных результатов, а также построение графических зависимостей. 

В качестве программного инструмента, применяемого для создания «цифровых 

двойников», возможно использовать любое программное обеспечение, обладающее 

требуемым функционалом.  

Рассмотрим возможности «цифрового двойника» на примере расчётно-

практической работы «Технологический расчёт магистрального нефтепровода». В данной 

работе в качестве программного обеспечения для создания «цифрового двойника» 

использована среда Microsoft Excel.  

Рассматриваемая расчётно-практическая работа включает следующие этапы: 

определение толщины стенки нефтепровода, выполнение гидравлического расчета, подбор 

насосно-силового оборудования, определение числа насосных станций и расстановки их по 

трассе нефтепровода. Исходными данными для расчёта служат: производительность 

магистрального нефтепровода; характеристики участка: протяженность и перепад высот 

между начальной и конечной точками; реологические свойства и температура нефти; 

количество магистральных насосов на перекачивающих станциях. Вид экрана задания 

исходных данных приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Окно задания исходных данных 
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В ходе расчёта определяются свойства нефти при заданной температуре, 

выполняется гидравлический расчёт нефтепровода с определением потерь напора по длине 

участка, определяется требуемое количество насосных станций и напор, развиваемый 

одной станцией. На основе полученных данных студенты по справочной литературе 

подбирают модель магистральных и подпорных насосов. 

На конечном этапе расчёта строится характеристика нефтепровода в координатах 

«производительность-напор» (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Построение характеристики нефтепровода 

 

Использование «цифровых двойников» расчётно-практических работ существенно 

сокращает время, затрачиваемое преподавателем на проверку выполненных студентами 

вариантов, открывает возможности самопроверки студентами правильности выполненных 

расчётов, позволяет наблюдать в динамике изменение характеристик системы 

(магистрального нефтепровода) при изменении входных параметров, как по отдельности, 

так и в комплексе, повышает уровень освоения предусмотренных программой обучения 

практических навыков. 
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В настоящее время изучение технической механики нельзя представить без поиска 

новых, более эффективных технологий, способствующих развитию творческих 

способностей обучающихся. Содержание программы обучения по технической механике 

способствует запоминанию материала, но не развивает творческую мыслительную 

деятельность студентов. В этих условиях преподавателю необходимо применять 

инновационные методики, повышающие мотивацию и уверенность обучаемых в своих 

силах, создающие положительные эмоции и интерес к процессу познания. 

Лабораторные работы, являясь важным источником познания нового материала, 

способствуют, кроме того, формированию и совершенствованию практических умений и 

навыков обучающихся. Основными проблемами при их проведении являются обеспечение 

всех обучающихся оборудованием, а также выполнение всеми обучаемыми правил техники 

безопасности. 

Выполняя лабораторные опыты работы, обучающиеся самостоятельно исследуют 

физические явления и закономерности, на практике убеждаясь в их достоверности. 

Естественно, что эта практическая деятельность не может осуществляться без 

руководящего слова преподавателя. Необходимо добиваться, чтобы при проведении 

экспериментов обучаемые проявляли творческий подход, то есть применяли бы свои знания 

в новых условиях. Важным достоинством этих видов учебного эксперимента является то, 
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что обучающиеся, в отличие от демонстрационных опытов, включают в процесс познания 

теоретические знания, что способствует более прочному и глубокому усвоению материала. 

Лабораторные работы проводятся обычно в конце изучения одной или нескольких 

тем курса и преследуют определенные цели. 

Во-первых – это закрепление знаний по технической механике, в том числе 

основного экспериментального материала, путём самостоятельного выполнения 

определенных исследований обучающимися. При этом лабораторные работы, проводимые 

в заключение ряда тем, дают возможность удачно обобщить экспериментальный и 

теоретический материал, что не всегда возможно на обычном занятии. 

Во-вторых, происходит дальнейшее развитие практических навыков и овладение 

техникой проведения экспериментов. 

В-третьих, реализуется творческое применение знаний в процессе 

экспериментального решения задач и практических вопросов, что имеет большое значение 

для формирования умений пользоваться знаниями в активной форме, для расширения 

кругозора обучающихся. 

Кроме того, выполнения экспериментальных работ полезны для запоминания 

основных механических свойств испытуемых материалов.  

Актуальность внедрения экспериментальных работ на реальных установках, даже 

учебных, обусловлена, во-первых, информационными вызовами времени, а во-вторых, 

нормативными требованиями к организации обучения на уровнях основного и среднего 

образования по ФГОС. 

Как и в других технических дисциплинах, учебный эксперимент в преподавании 

технической механики, имеет целью способствовать решению основных учебных задач:  

‒ знакомство с методами исследования и овладение специальными умениями и 

навыками;  

‒ формирование и развитие способностей обучающихся, их познавательной и 

мыслительной деятельности;  

‒ политехническая подготовка и ориентация учащихся на технические 

профессии, осуществление трудового воспитания; всестороннее развитие личности и т. д. 

Навыки, полученные при выполнении экспериментальных работ, используются 

обучающимися при выполнении различных учебных проектов и представлении 

результатов своей самостоятельной деятельности в виде презентаций. При этом обучаемый 
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не только получает знания по технической механике, но и развивает у себя способности к 

аналитическому и «экспериментальному» мышлению. 

Осваивая на занятиях практику выполнения лабораторного эксперимента с 

использованием даже учебного оборудования, обучающиеся не только приобретают 

практические умения и навыки, но и готовятся к самостоятельному проектированию 

лабораторных экспериментов.  

При выполнении лабораторных работ можно выделить три основных этапа: 

‒ подготовительный; 

‒ получение экспериментальных данных;  

‒ обработка результатов эксперимента и их анализ. 

Подготовительный этап обычно включает теоретическую проработку проведения 

эксперимента, включающей приборное обеспечение. На хорошо подготовленной 

экспериментальной базе полученные данные, как правило, легче поддаются сложной 

математической обработке.  

Анализ результатов эксперимента позволяет оценить тот или иной параметр 

исследуемого объекта и сопоставить либо с соответствующим теоретическим значением, 

либо с экспериментальным значением, полученным другими техническими средствами. 

При проведении лабораторной работы в форме практической подготовки: 

«Испытания материалов на растяжение». Определяем совместно с обучающимися 

основные цели лабораторной работы с корректировкой преподавателя. 

Группу обучающихся разделяю на подгруппы. Каждой подгруппе ставлю 

определенную задачу, например:  

1-я подгруппа на установке УИМ-2, предварительно ознакомившись с установкой, 

проводит опыты со стандартным образцом; 

2-я подгруппа снимает проведение экспериментов для создания видео ролика, 

который можно использовать в дальнейшем для дистанционного обучения; 

3-я подгруппа решает тесты в качестве подготовительного этапа к выполнению 

опытов по исследованию поведения материала образца на растяжение.  

В дальнейшем 1-я и 2-я подгруппы выполняют требования подготовительной части 

к лабораторной работе и обрабатывают результаты испытаний. 

После завершения испытаний 3-ей подгруппой, группа в целом по результатам 

испытаний строит диаграмму растяжения, при этом сравниваются результаты испытаний 

образца 1-й и 3-ей подгрупп с контрольной проверкой результатов преподавателем. 
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Анализ выполненной работы группа в целом записывает самостоятельно в отчетах в 

виде общего вывода, исходя из поставленных целей на лабораторную работу. 

Оценивание выполненной лабораторной работы выполняется частично 

самоконтролем обучающихся под контролем преподавателя и заключительным 

выступлением преподавателя. 

Залог успешного усвоения сложного материала по технической механике при 

проведении лабораторных работ, с применением учебных установок в образовательном 

процессе современного образования  в усвоении основных и профессиональных 

компетенций, записанных в ФГОС и гарантий готовности к профессиональной 

деятельности в будущем. 
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Вызовы, которые нам бросает сегодняшний день, требуют от преподавателя 

иностранного языка умений организовать учебный процесс таким образом, чтобы 

сформировать у обучающихся навыки и умения использования иностранного языка как 

инструмента своего профессионального развития. В мире информации, коммуникации, 
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онлайн и офлайн конференций, динамичного развития отраслей – это не просто бонус к 

будущей карьере сегодняшнего студента, это насущная необходимость. Специалист, 

владеющий иностранным языком, всегда будет на шаг впереди своего, не владеющего 

иностранным языком коллеги, даже если и последний в совершенстве владеет 

современными технологиями, помогающими переводить информацию, изложенную в 

письменной и устной форме, видео или аудио форматах.   

Несмотря на технологические достижения и те возможности, которые дает 

цифровизация, обучающиеся имеют сильный интерес к изучению иностранного языка. Как 

ни парадоксально, но с ростом возможностей не изучать иностранный язык, растет 

мотивация изучать иностранный язык. По сути, сейчас исчез момент непонимания 

иностранного языка, долгого поиска значений слов, фразовых глаголов, грамматических 

особенностей, есть возможность слышать носителей языка в реальном времени, 

интонацию, мелодику речи к тому же все это сопровождается невербальными средствами 

общения, без которых невозможно живое общение.  

В наше время преподаватель перестал быть единственным источником информации 

для обучающихся. Методы и приемы, которые были актуальны раньше, когда 

преподаватель объяснял тему, потом выполняли задание фронтально, потом закрепляли, 

потом повторяли, потом опять закрепляли, эти методы устарели еще 30 лет назад. Но в то 

время не было таких технологических возможностей для обучения, которые мы имеем в 

наши дни. Не использовать их сейчас, придерживаясь старых форм – это преступление 

перед будущим. Мы все учимся тому, как учиться, и учим как преподавать.  

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования – ОУДб (1-й год 

обучения), хотя примерная программа уже включает в себя изучение иностранного языка 

для специальных целей во 2-м семестре, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоение профессий и специальностей СПО – ОГСЭ (2-й, 3-й и 4-й 

годы обучения). 

Одним из предметных умений, которое должно быть достигнуто на конец обучения 

в средней профессиональной образовательной организации является «достижение 

порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения». Давайте рассмотрим, 

что же такое «достижение порогового уровня владения иностранным языком». Согласно 
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документа Совета Европы под названием «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: «Изучение, преподавание, оценка» («Common European Framework 

of Reference: Learning, Teaching, Assessment») существует три уровня овладения 

иностранным языком: А – элементарное владение, В – самостоятельное владение и С – 

свободное владение. Каждый из этих уровней делится на два подуровня. Введение 

общеевропейской системы уровней владения языком не ограничивает возможности 

различных педагогических коллективов по разработке и описанию своей системы уровней 

и модулей обучения. Однако, использование стандартных категорий при описании 

собственных программ способствует обеспечению прозрачности курсов, а разработка 

объективных критериев оценки уровня владения языком обеспечивает признание 

квалификационных характеристик, полученных учащимися на экзаменах.  

Как показывает практика, в начале обучения в колледже студенты владеют 

иностранным языком на уровне А1 – А2, но есть и такие, которые не владеют иностранным 

языком вообще или изучали другой иностранный язык. К концу обучения в средней 

профессиональной образовательной организации обучающиеся должны овладеть 

иностранным языком на уровне В1, а уровень В, хочу напомнить, это самостоятельное 

владение.  

Какие же методы и приемы помогают нам при достижении этой цели. Во-первых, 

никто не хочет учить огромное количество слов и правил, но все хотят говорить и понимать, 

о чем идет речь. Это и есть переход от знаниевого подхода в образовании к практико-

ориентированному. Начиная с первого занятия студенты учатся применять свои знания на 

практике и уже к пятому занятию могут поддержать небольшой разговор, рассказать о себе, 

представить друга, рассказать о своей семье, где они живут, учатся или работают, чем 

любят заниматься.  

Также свои результаты приносит межпредметная связь, опора на имеющиеся знания. 

Грамматика иностранного языка подается не сама по себе, а в опоре на знания 

обучающимися грамматики русского языка. Таким образом студенты не изучают правила, 

а запоминают разницу в грамматических явлениях либо отсутствие такой разницы. (I love 

you. I like you.).  

Опора на интернациональные слова. Английский язык на 70 % состоит из 

заимствованных слов, обучающиеся учатся видеть в тексте интернациональные слова и 

переводить их на русский язык без изучения. (Coronation – коронация, energy – энергия,  

problem – проблема и т. д.) 
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Также ребята учатся понимать, что в английском предложении прямой порядок слов 

и, в отличие от русского, всегда есть глагол. Это своего рода тренажер, одно или два слова 

вы меняете местами, и меняется весь смысл. (SashalovesMasha. MashalovesSasha.) Это 

правило – стержень, на котором держатся все наши языковые знания, как ствол у дерева. 

Без этого стержня вся наша языковая конструкция рассыплется.  

Применение активных и интерактивных методов и приемов является необходимым 

условием современного обучения иностранному языку. Преподаватель выступает больше 

как организатор, управляющий процессом получения знаний и практических умений, 

нежели как человек передающий знания. Акцент на ошибках минимальный – свобода 

превыше правильности – студенту предлагается самому найти и исправить ошибку. Таким 

образом обучающиеся не боятся отвечать, они понимают, что главное в изучении 

иностранного языка – это прием и передача информации в устной и письменной форме. Но 

информацию, как шифровку, необходимо передать правильно, чтобы ее корректно 

приняли, не исказив первоначальный смысл.  

Без использования ИКТ-технологий невозможно представить современный урок. 

Это не только традиционное использование презентаций, работа с видео и аудио 

материалами, но и работа с аутентичными текстами в сети Интернет, со скриптами и 

титрами, если мы работаем с видео. Ребята видят, что иностранный язык существует 

параллельно с ними в реальной жизни. Это не сухой книжный язык, это современный 

инструмент, который можно использовать как для работы так и для отдыха.  

Последнее время все чаще стали говорить о смешанном обучении. Это работа на 

уроке традиционным способом и с использованием онлайн обучения на отдельных этапах 

урока. Конечно, очень тяжело организовать обучение большого количества обучающихся 

на одной из платформ. В этом случае на помощь преподавателям приходят мессенджеры. 

Современные мессенджеры позволяют редактировать фотографии, можно 

сфотографировать выполненное в тетради задание, и тут же получить обратную связь от 

преподавателя. Либо, выполняя задания в подгруппах, например при ротации станций, 

получить оценку не только от преподавателя, а и от одногруппников, а посмотрев другие 

работы в группе мессенджера, адекватно оценить свою деятельность. 

Последние годы в преподавании иностранного языка все большую популярность 

получает предметно-языковое интегрированное обучение. Проведение бинарных уроков – 

это не теория, это уже реальность. Растущий интерес к данной методике обусловлен, 
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прежде всего, серьёзными изменениями в методике преподавания отдельных предметов, в 

том числе иностранного языка, в связи с внедрением компетентостно-ориентированной 

модели обучения.  

CLIL (Content and language integrated learning/Предметно-языковое интегрированное 

обучение) – это общий термин, используемый, чтобы описать подход к обучению 

неязыкового предмета через иностранный язык с двойным фокусом на усвоение 

предметных знаний и улучшение языковых компетенций. Эта методика преследует две 

цели, а именно – изучение предмета посредством иностранного языка, и иностранного 

языка через преподаваемый предмет. Попадая в ситуации общения на иностранном языке, 

студенты оказываются неспособны показать свои знания в областях специальных знаний – 

строительство, инженерия, педагогика, медицина и т. д. Без знаний иностранного языка для 

этих специальностей они не имеют возможности общения в профессиональном контексте. 

Кроме того, студенты могут быть ограничены в доступе к информационным ресурсам по 

нужным им специальностям и не иметь возможности для эффективного профессионального 

роста. Профилизация преподавания иностранных языков позволяет отойти от привычных 

контекстов типа «Еда», «Семья», «Увлечения» и обратиться к коммуникативным 

ситуациям, типичным для будущего профессионального и общечеловеческого общения 

студентов.  

Изучение иностранного языка является очень сильным психологическим фактором, 

повышающим мотивацию студентов и в других аспектах жизни. Разобравшись в таком 

сложном, на первый взгляд, явлении, как иностранный язык, у обучающихся повышается 

самооценка, уверенность в своих силах, расширяется кругозор, что благоприятно влияет на 

изучение спецпредметов, помогает глубже понять родной язык.  
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КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА ПРИМЕРЕ 

 ГБПОУ ИО «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Гнатюк Марина Владимировна 

Gnatuck Marina Vladimirovna 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта  

и дорожного строительства», г. Иркутск 

 

Аннотация: Настоящая статья предназначена для углубления профессиональных 

знаний широкого круга специалистов системы образования, административных 

работников, образовательных учреждений, классных руководителей, учителей-

предметников для реализации комплексного методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса учреждений в условиях реализации ФГОС.  

Методическая деятельность в ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» представляет собой систему коллективной и 

индивидуальной деятельности педагогических работников по повышению научно-

теоретической и методической подготовки с целью повышения качества образования и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Методическая служба колледжа – это 

объединение специалистов, по роду своей профессиональной деятельности, занимающихся 

методической работой и осуществляющих повышение квалификации разных категорий 

педагогических работников. Ее целью является методическое обеспечение педагогической 

системы учреждения во всей совокупности ее внутренних и внешних связей и 

взаимодействий. В современных условиях деятельность методической службы 

многофункциональна. 

Организационная модель ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» включает в себя следующие основные моменты 

учебно-методической деятельности: 

1. Педагогический совет 
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Высшей формой коллективной методической работы является педагогический                 

совет – высший орган коллективного руководства методической работой. В состав 

педагогического совета входят все педагоги образовательного учреждения. Цель 

Педагогического совета: планирование, экспертиза, принятие решений. Это звено является 

традиционным. Деятельность его подробно отражена в локальном акте – Положении о 

педагогическом совете. 

2. Совет профессиональных программ – одна из форм участия 

преподавательского состава в процессе реализации ОПОП по конкретной специальности. 

Регламентируется Положением о совете профессиональной программы. 

Цель: создание интеграционного пространства, обеспечивающего качество 

реализации ОПОП по конкретной специальности. 

3. Методический совет – коллегиальный и совещательный орган колледжа, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности учебно-методической 

работы. Регламентируется Положением о Методическом совете. 

Цель: учебно-методическое сопровождение и контроль качества реализации 

образовательной деятельности. Функции: 

‒ диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, 

аттестация педагогических кадров); 

‒ информационная (информационная поддержка педагогов, формирование 

банка данных); 

‒ научно-исследовательская (координация научно-исследовательской 

деятельности, презентация инновационного профессионального опыта); 

‒ организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического 

мастерства, распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов); 

‒ образовательная (внедрение и апробация современных технологий, экспертиза 

и утверждение программ).  

Взаимодействие участников СПП носит характер интегративного управления. 

4. Демонстрационная площадка 

Цель: организация сотрудничества с другими образовательными учреждениями 

района, областным центром для обмена опытом с внешними партнерами, демонстрации и 

распространения накопленного опыта осуществления педагогической деятельности.                             

В рамках демонстрационной площадки планируется проведение следующих мероприятий: 

‒ методическая ярмарка; 
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‒ презентация работ, выставка, фестивали; 

‒ конференции;  

‒ чемпионат WorldSkills Russia. 

5. Консультационный центр в режиме онлайн 

Цель: оказание консультативной помощи образовательным учреждениям по 

вопросам образовательной деятельности колледжа и воспитательной работы; 

Консультационный центр работает в режиме онлайн на виртуальной площадке 

социальной сети В контакте. Сообщество «Методический кабинет» выполняет роль не 

только консультационного центра, но и информационного центра в режиме онлайн.  

6. Академия педагогического мастерства 

Цель: реализация и развитие профессионального и образовательного потенциала 

педагогов, совершенствование профессиональных и общекультурных компетенций.                           

В рамках данного сообщества планируется организация деятельности по направлениям:  

‒ создание проблемных и творческих групп; 

‒ создание оргкомитетов при проведении конкурсов для педагогов и 

обучающихся; 

‒ создание групп по организации научно-исследовательской работы; 

‒ работа по формированию методической базы; 

‒ организация участия в региональной школе молодого педагога; 

‒ работа экспертной группы: аттестация, повышение квалификации, экспертиза 

КОС, экспертиза программ, процедура лицензирования и др. 

7. Многофункциональный центр прикладных квалификаций является 

структурным подразделением ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», осуществляющий 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения в нефтегазовой отрасли (регламентируется Положением) и 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

8. Сертифицированный центр компетенций  

Цель: развитие профессий и профессиональных сообществ WorldSkills, ресурсный 

центр, обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям WorldSkills, а также наличием экспертов для осуществления обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 
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9. Организация взаимосвязи с внешними партнерами 

Модель методической службы разрабатывалась на основе принципов сетевой 

организации методической службы. При формировании сетевой организации 

информационно методического центра используется вариант матричной структуры.  

В основе модели лежит актуализация трех основных уровней: 1 уровень – 

внутренний, включающий пространство методической службы; 2 уровень – внешний 

(ближний), ограниченный рамками образовательной среды муниципалитета; 3 уровень – 

внешний (дальний), включающий социальных партнеров, образовательное пространство 

Иркутской области. 

Второй уровень объединяет образовательную среду г. Иркутска, включающую 

региональную сетевую методическую службу, сеть образовательных учреждений 

профессионального образования. К субъектам внешнего (дальнего) уровня сетевого 

взаимодействия относится ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области и 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» как основные партнеры в сфере повышения 

профессиональной компетенции педагогов, другие социальные партнеры: администрация 

Иркутского района, муниципальные предприятия и учреждения, на базе которых 

организована производственная практика. На базе нашего колледжа и учреждений-

партнеров проводятся совместные конференции, семинары, консультации, мастер-классы, 

уроки. Социальные партнеры приглашаются для работы в составе жюри фестивалей, 

конкурсов, конференций. Взаимодействие субъектов всех уровней сетевой организации 

является необходимым условием обеспечения изменений в сфере образования. Поэтому в 

условиях введения профессиональных стандартов необходимо тесное взаимодействие 

колледжа со учреждениями-партнерами. Объединить усилия внешних и внутренних 

субъектов позволяет работа в творческой группе педагогов «Методическое сопровождения 

педагогов в условиях введения профессионального стандарта». 

В практике ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» распространена следующая структура методической службы: 

методический совет – зам. директора по учебно-методической работе – методист с широким 

кругом функциональных обязанностей. 

Для эффективной реализации целей и задач необходимо развитие педагогического и 

методического инструментария. 
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Методическая продукция, создаваемая методической службой колледжа, является 

осязаемым материальным выражением индивидуального профессионального опыта 

педагогического коллектива в целом. 

Методическое обеспечение деятельности образовательного учреждения в 

значительной степени определяют качество образования, его продуктивность, соответствие 

своим современным требованиям. В конечном итоге методические материалы определяют 

лицо колледжа. Организация работы по созданию учебно-методического комплекса 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля) проводится в 

соответствии с работой СПП (Совета профессиональных программ) и персональными 

интересами работы педагогов. 

Материалы, входящие в состав учебно-методического комплекса, принимаются на 

заседании СПП (Совета профессиональных программ). Рабочие программы, контрольно-

оценочные материалы для промежуточной аттестации утверждаются заместителем 

директора по учебно-методической работе. Рабочие программы учебной и 

производственной практик, комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 

квалификационных экзаменов по профессиональному модулю согласовываются с 

работодателями. 

Контроль за материалами, входящих в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины (междисциплинарного курса, профессионального модуля), возлагается на зам. 

директора по УМР и методиста. 

Контрольный экземпляр учебно-методического комплекса дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) на бумажном и электрическом 

носителях находятся в методическом отделе и в библиотеке колледжа. Представленные 

материалы помогут руководителям, педагогическим работникам образовательного 

учреждения выйти на новый уровень методической компетенции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

Гончарова Наталия Васильевна 

Камышинский филиал государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Волгоградский медицинский колледж», г. Камышин 

 

Сегодня, в условиях реформирования системы образования, цель образования 

трактуется следующим образом – заложить основу совокупности профессиональных 

знаний и навыков подготовки компетентного специалиста, который может вносить 

позитивный вклад в профессию и развитие общества на протяжении всей жизни и 

профессиональной карьеры. 

В современных условиях, при обучении математики важна ориентация на развитие 

познавательной активности, самостоятельности обучающихся, а также формирование 

умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. В своей практике 

используем современные образовательные технологии или их элементы. 

Одними из таких технологий являются интерактивные, они способствуют выработке 

у обучающихся социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, 

отношений и опыта поведения. Образовательный процесс предусматривает включенность 

всех обучающихся в работу. 

Например, на уроке мы стараемся развивать индивидуальные способности, 

самостоятельное творческое мышления, используя технологию разноуровневого обучения. 

Разноуровневые задания облегчают организацию занятия, создают условия для 

продвижения обучающихся в учебе в соответствии с их возможностями. Работая 

дифференцированно со студентами, видим, что их внимание акцентировано на учебном 

материале, так как у каждого обучающегося  посильное задание. У преподавателя 

появляется возможность помочь слабым и реализовать желание сильных обучающихся 

углубляться в изучении темы. Сильные студенты утверждаются в своих способностях, 

слабые  испытывают учебный успех, повышается уровень мотивации. 

Использование на уроках математики элементов игровых технологий делает занятие 

интереснее, создает благоприятное настроение у студентов, помогает преодолеть трудности 

в обучение. Мы используем игровые моменты на разных этапах урока. В начале урока 
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включаем игровой момент при использовании устного счёта, при закреплении изученного 

материала студентам нравится игра – «Найди ошибку». Используем также викторины, 

олимпиады или часы для занятий занимательной математикой. Это способствует 

расширению кругозора обучающихся, развитию их познавательного потенциала, 

общеобразовательных навыков и умений. 

В рамках изучения учебной дисциплины «Математика» нами широко применяется 

групповая технология, позволяющая организовать активную деятельность на уроке. Работа 

обучающихся в паре при повторении изученного материала, позволяет в короткий срок 

опросить всю группу, при этом студент может побывать как в роли преподавателя, так и в 

роли отвечающего, что создает благоприятную обстановку на уроке. После написания 

математического диктанта применяется взаимопроверка. У обучающихся при этом 

развивается аккуратность, ответственность. Студенты формируют адекватную оценку 

своих способностей, у каждого есть возможность проверять, оценивать, исправлять 

ошибки, создавая комфортную атмосферу. 

Информационно-коммуникативная технология 

Информационные технологии применяем на различных этапах урока математики, 

например, при объяснении новой темы, при отработке навыков и уменийпо пройденным 

темам, закреплении узученного материала по математике. В этом нам 

помогаетобразовательная онлайн-платформа Учи.ру. Все обучающиеся 1 курса филиала 

колледжа зарегистрированы на этой платформе и участвуют в олимпиадах, в 

математическом марафоне, выполняют домашнее внеаудиторное задание.   

Цель математического марафона-отработка навыков и умений по пройденным 

темам, закрепление изученного материала по математике. (Банк заданий из карточек 

подбирается преподавателем). Это отличный способ в игровой форме вовлечь 

обучающихся в учебу. Для участия каждому студенту нужно решать карточки на Учи.ру и 

набирать баллы в общую копилку группы. В финале обучающиеся общими усилиями 

должны набрать 500 баллов. В Марафоне присутствует соревновательный процесс. 

Проводится он ежемесячно. Студенты, которые принесли победу свой группе, 

зарабатывают дополнительные оценки и баллы. Актуальность марафона заключается в том, 

что подобранный и структурированный материал способствует более глубокому познанию 

пройденного материала, позволяет эффективно организовать деятельность преподавателя 
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и студента. Все победители марафона и олимпиады получают награды-грамоты и дипломы 

в их личных кабинетах на онлайн-платформе Учи.ру.  

Использование в изучении материала ИКТ повышает эффективность обучения, 

графика и видео материалы помогают студентам понимать сложные логические 

математические построения. 

Технология проблемного обучения 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся [3]. 

Мы используем технологию проблемного обучения в основном на уроках изучения 

нового материала и первичного закрепления. Данная технология позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся на уроке, что позволяет справляться с 

большим объемом учебного материала, сформировать стойкую учебную мотивацию, 

повысить самооценку студентов, т. к. при решении проблемы выслушиваются и 

принимаются во внимание все мнения. 

Например, на уроке математики, при решении показательного уравнения, 

обучающиеся столкнулись с проблемой, как решить уравнение, если слева уравнения 

показательная функция, а справа отрицательное число. Студент у доски решил уравнение 

неверно. 

В процессе рассуждения, анализируя свойства показательной функции, 

обучающиеся сами решили «проблемное» уравнение, и сделали вывод: показательная 

функция всегда положительная, поэтому не может приравниваться к отрицательному 

числу. В результате получили верный ответ. 

Широкое внедрение проектной технологии в процесс позволило наиболее 

эффективно реализовать возможности студентов, помогло педагогу увлечь обучающихся в 

процесс познания, замотивировать их на активное участие, достижение результатов. 

Цель проектно-исследовательской работы обучающихся  развить творческие 

способности будущих специалистов и повысить уровень их профессиональных 

компетенций. Это возможно осуществить с помощью личностно-ориентированного 

подхода, применения активных форм и методов обучения.  

В этих исследованиях формируются исследовательские умения и их связь с 

различными составляющими учебного процесса. В частности, прослеживается связь 
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развития умений с познавательным интересом обучающихся. Под влиянием интересно 

организованной деятельности исследовательские умения придают быстроту и 

целенаправленность учебным действиям. Межпредметность исследовательских умений 

способствует увеличению уровня умственного развития обучающихся, положительно 

сказывается на осознанности знаний, прочности их усвоения, способствует осознанию 

структуры собственной деятельности [2]. 

Учебное исследование ведется обучающимися под руководством преподавателя. 

Эта помощь должна быть такой, чтобы студенты считали, что они самостоятельно достигли 

цели. 

Пример исследовательской деятельность на уроке математики. 

Изучая геометрию/стереометрию на уроках математики, у обучающихся возникли 

вопросы: «Необходимы ли знания геометрии медицинскому работнику? Какая может быть 

связь у геометрии с телом человека, если геометрия  раздел математики, изучающий 

пространственные структуры и отношения, а также их обобщения?». На уроке было 

предложено провести исследовательскую работу в группах и ответить на данные вопросы. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что следствия 

изучения и обобщения знаний геометрии помогут обучающимся колледжа в дальнейшем 

применять их в выбранной профессии (медицине). 

Данная работа имеет практическую значимость, потому что материалы могут быть 

использованы как наглядный материал для одногруппников и всех желающих. 

В работе студенты постарались найти ответы на вопросы: 

‒ Можно ли применить на практике знания, полученные на уроках геометрии?  

‒ Есть ли связь между геометрией и медициной? 

Изучив теоретические источники, студенты выяснили, что геометрия играет в 

анатомии человека важную роль, так как многие элементы тела человека получили свои 

названия благодаря схожести с геометрической фигурой. В анатомии человека также, как и 

в геометрии использую оси: вертикальную, горизонтальную, сагиттальную. Каждой оси 

соответствует плоскость. Геометрия помогает физиотерапевтам понять, как 

манипулировать углами для реабилитации поврежденных суставов. Стоматологам – при 

создании зубных протезов или коронок. 

Во внеурочное время обучающимися было проведено анкетирование. 

Проанализировав ответы по анкетированию, сделали вывод, что большинство студентов 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

243 

понимают важность изучения геометрии, так как она присутствует в медицине в различных 

аспектах уже много лет, активно внедряется в различные направления, становясь мощным 

инструментом в руках врачей. Её роль в медицине сегодня столь же разнопланова, 

насколько разнообразна сама медицина, и уже можно с уверенностью сказать: геометрия не 

просто дополняет медицину, она выводит ее на новый качественный уровень.  

В завершении исследовательской работы обучающиеся сделали несколько 

рекомендаций будущим медицинским работникам. И пришли к выводу, что геометрию 

необходимо изучать, ведь знание геометрических вопросов может помочь в работе врачей: 

‒ изготовить протез поврежденных конечностей или внутренних органов; 

‒ обнаружить повреждения либо болезни, например, как поликистоз почек 

(увеличение почек и кист), переломы, вывихи, растяжения; 

‒ восстановить картину внутренних органов по их проекциям, заметных на 

снимках (медицинская томография); 

‒ использовать геометрические модели всевозможных частей скелета (например, 

движущейся челюсти при протезировании зубов, коленных и локтевых суставов и др.); 

‒ рассчитать вес, объем, площадь органов и конечностей (например, врачи 

комбустиологи, лечащие ожоги, по основании площади поверхности конечностей при 

обширных ожогах предоставляют прогнозы и выбирают стратегию лечения); 

‒ выяснить, как решать определенные медицинские задачи. 

В процессе выполнения исследовательских работ студенты совершенствуют свои 

знания, отрабатывают умения пользоваться ими при решении нестандартных проблем, 

поставленных перед ними преподавателем, обнаруживают связь математики с жизнью,  

связь математики с будущей профессией, с окружающим миром. Исследовательская 

деятельность в этом случае приводит к открытию неизвестных для учащихся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности. 

Таким образом, без современных образовательных технологий нельзя обеспечить 

решение такой задачи как подготовка высококвалифицированных специалистов. В связи с 

этим можно утверждать, что интерактивные методы обучения являются 

многофункциональным инструментом образовательного процесса. Их использование в 

сочетании с различными компьютерными программами расширяет дидактические 

возможности применения этих средств в учебном процессе [1]. 
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В настоящее время в критериях современного образования способ изучения 

переживает трудный этап, связанный с переменой целей образования, разработкой 
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Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

построенного на компетентностном подходе. Основой целью среднего профессионального 

образования является подготовка квалифицированного специалиста, к эффективной 

профессиональной работе по специальности и способности конкурировать на рынке труда. 

Инновационные технологии быстро вошли во все области жизни людей. В связи с 

этим возникает насущная необходимость использования компьютерной техники при 

изучении многих дисциплин учебного курса. Ведь ежедневно меняется экологическая 

ситуация в мире, а также законодательство. Поэтому и возникает необходимость внедрения 

новшеств в организацию образовательного процесса СПО. 

Благодаря новым видам образовательной деятельности у учащихся раскрывается 

личностный потенциал, направленный на самостоятельное овладение новыми знаниями и 

умениями [1]. Собственная заинтересованность учащихся как будущих экспертов - главной 

момент в использовании необычного, инновационного подхода в обучении. Необходимым 

считается и то, что приобретенные в процессе изучения познания в обязательном порядке 

найдут отблеск в заключении задач из повседневной жизни. 

Внедрение инноваторских способов это не только путь устранения перегруженности 

учащихся, но и значительный нюанс применения ещё не раскрытых, но вероятных 

духовных потенциалов личности, показывающих себя во взаимодействии друг с другом. 

Широкий диапазон педагогических технологий выделяет осуществимость преподавателю 

продуктивно применить учебное время и достигать больших итогов обученности 

студентов. Классическая подготовка, направленная на составление знаний, умений и 

способностей в предметной сфере, все более отстает от актуальных условий. 

Современные педагогические технологии, исходя из осмысленной необходимости, 

желают принимать во внимание как можно больше моментов, влияющих на процесс 

изучения, и в данных критериях важно изменяется пространство и роль педагога в учебном 

процессе. 

Педагогические технологии, поддерживающие компетентностно-ориентированное 

обучение:  

 технология проблемного обучения; 

 кейс-технологии (метод конкретных ситуаций); 

 технология критического мышления; 

 дидактическая эвристика; 
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 технология обучения в глобальном информационном сообществе; 

 технология коммуникативного обучения; 

 технология коллективно-творческих дел; 

 RAFT-технология; 

 технология проектного обучения. 

Совместной целью всех технологий считается, для начала, достижение обещанных 

итогов в обучении или воспитании, а также их регулярность и воссоздаваемость [2]. Таким 

образом, педагогическая разработка действует в качестве науки, изучающей более здравые 

пути изучения, в качестве системы методик, основ и регуляторов, используемых в 

обучении, а также в качестве реального процесса изучения. 

К современным методикам развития образовательных технологий и их внедрения в 

образовательный процесс системы СПО можно отнести следующее:  

 проектная технология, целью которой является развить фантазию, 

воображение, творческое мышление; создание благоприятной психологической обстановки 

на уроке; 

 групповые технологии, в качестве которых выступает групповое задание, для 

активной работы каждого из студентов; 

 метод индивидуального подхода, в котором присутствует активация учебных 

навыков и самостоятельной работы; 

 технология сотрудничества, подразумевающая под собой совместную работу. 

Как считают кандидат педагогических наук Амонашвили Ш. А. и доктор Академии 

педагогических наук Шаталов В. Ф., нужно обучать студентов работать по принципу: 

«делай, как я». Сводится он к тому, что педагог демонстрирует положительный образец, 

модель поведения или же опыт, дабы студент скопировал и в дальнейшем                                                 

его воспроизвел [4]. 

Проблемы педагогической инноватики постоянно привлекают внимание 

современных исследователей. 

Под инновационными информационно-коммуникационными технологиями 

обучения понимают оригинальные технологии создания, передачи и сохранения учебных 

материалов, иных сведений информации образовательного назначения. А также технологии 

организации образовательного процесса (традиционного, электронного, дистанционного, 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

247 

мобильного) с помощью телекоммуникационной связи и компьютерных сетей направленно 

внедряются в образовательную деятельность студентов. 

На сегодняшний день в системе образования особенно актуальным является 

внедрение инновационных методов обучения, которое осуществляется по следующим 

направлениям: 

 демократизация образовательного процесса; 

 обеспечение автономии студентов в обучении; 

 существенное изменение роли преподавателя в учебном процессе; 

 внедрение так называемого кооперативного обучения; 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 информатизации образовательного процесса; 

 интенсификация образовательного процесса и максимальная активизация 

студентов в нем; 

 использование проблемного подхода к обучению; 

 улучшение системы контроля знаний(в том числе письменного), навыков и 

умений, приобретенных учащимися. 

Информация, представленная в учебнике, превращается в старую информацию во 

время издания учебника. Сама собой появляется проблема черпания новых сведений. 

Изучение отдельных дисциплин или отдельных тем с использованием инновационных 

технологий, компьютерной техники и свежей информации, взятой из сети Internet  один 

из способов оптимизации учебно-воспитательного процесса [2]. 

Одним из таких методов, который приобретает особое распространение в учебных 

заведениях СПО, является метод учебных проектов  самостоятельная деятельность 

учащихся, что подразумевает совокупность определенных действий; подготовки 

документов или текстов, с целью решения некоторой проблемы, с получением конечного 

результата практически важного для участников проекта. 

Данный метод предусматривает: 

 способствует интеллектуальному развитию обучающихся; 

 гуманизацию, демократизацию и реализацию внедрения индивидуализации 

учебного процесса; 

 критического мышления; 

 выработке исследовательских, творческих, познавательных навыков; 
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 практических навыков при использовании полученной информации; 

 в повышении профессионального уровня. 

Как известно, использование инновационных технологий можно дифференцировать 

с помощью проблемного обучения. Решение всякой задачи делается с помощью анализа ее 

условий через соотношение с ее требованиями, поэтому нуждается в какой-то степени 

обобщения объектов, входящих в условие задачи с существенными признаками. Перенос 

решения в новых условиях является показателем обобщения решения большей проблемы. 

Умение использовать обобщения в процессе решения задач усиливает эффективность 

занятия. 

Значительное количество основных методических инноваций в математике, физике, 

химии и других общеобразовательных предметах, сегодня, в современном мире, обрело 

тесную связь с применением интерактивных методов обучения. Организация 

интерактивного обучения предполагает довольно часто использование наглядных 

примеров и демонстрации определенных процессов, практически невозможно без 

использования демонстрационного экрана. Именно демонстрация процесса решения задачи 

упростит восприятие студентов материала и приведет к лучшему усвоению, а также 

освободит учителя от рутинной работы по построению, например, сложных фигур. Что 

требует минимального дополнительного времени, и повышает качество знаний студентов.  

Интерактивное обучение, при правильном применении, делает возможным резко 

увеличить процент усвоения материала, поскольку запоминание происходит не только из-

за «зазубривания» определений и формул, но и в значительной степени благодаря 

зрительной памяти и использованию аналогий с окружающими вещами, жизненными 

ситуациями и окружающим миром. 

Проектная деятельность обучающихся это один из методов личностно-

ориентированного обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным и профессиональным 

проблемам [6, с. 37]. 
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Сегодня среднее профессиональное образование России переживает новый подъём. 

Стране нужны квалифицированные и конкурентоспособные кадры специалистов, 

способных внедрять в промышленность, сельские хозяйство и экономику новейшие 

технологии и для развития всех отраслей народного хозяйства. 

Реалии настоящего времени ставят перед образованием совершенно новые задачи – 

задачи модернизации, выдвинувшей на авансцену иные ценностные доминанты: 

‒ ориентацию на жизнь в открытом и меняющемся мире; 

‒ образование как средство созидания и адаптации в быстро меняющемся мире; 

‒ образование для личностной самореализации и социального успеха; 

‒ приоритет проблемного и информационно-исследовательского подхода; 

‒ вариативность источников и способов образования; 

‒ социальную коммуникацию как питающую среду и основную 

методологическую установку образования [2, с. 118]. 

В настоящее время использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном процессе, можно 

рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 

учащихся, более эффективного использования учебного времени. 

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 

образования. 

Образовательная технология  явление многомерное: в теории и практике работы 

образовательных учреждений сегодня существует большое разнообразие вариантов 

учебно-воспитательного процесса. 

В системе среднего профессионального образования появляются новые тенденции в 

организации учебного процесса.  

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
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профессионального образования предъявляют высокие требования к современному 

выпускнику. Короткие сроки обучения, большие объёмы информации и жёсткие 

требования к практическому опыту, умениям, знаниям и компетенциям студента  вот 

современные условия образовательного процесса. Востребованность выпускников 

учреждений среднего профессионального образования на рынке труда зависит от 

применяемых педагогических технологий. Высокие запросы невозможно удовлетворить, 

основываясь на традиционных методах и средствах педагогических технологий. 

Необходимы новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на 

прогрессивные педагогические технологии. 

Существует широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. В настоящее время реализуется более 250 

образовательных технологий, из которых наиболее востребованы 18-20 [1, с. 465].  

К числу современных образовательных технологий относят (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Современные образовательные технологии 

 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий в образовательный процесс позволит преподавателю 

отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях 

деятельности; развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать 

свою учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого 
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следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов 

обученности учащихся. Основой образования должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только 

выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже 

на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной 

производственной среды, сделать его способным самостоятельно принимать 

управленческие решения. 

Современные студенты активно используют современные информационные 

технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные учебники и т. д.), 

они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных играх и других элементах 

компьютерной культуры. 

Современный образовательный процесс не обходится без сочетания современных 

информационных и компьютерных технологий. Возможности таких технологий 

безграничны. 

Современный компьютер предоставляет массу информации, которую можно 

получить за считанные секунды. Применение информационно-компьютерных технологий 

в учебном процессе показывает новые технические средства, формы, методы преподавания 

и новый подход к процессу обучения.  

К образовательным технологиям относятся: 

‒ мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы; 

‒ электронные мультимедийные учебники; 

‒ компьютерные обучающие и тестирующие системы; 

‒ имитационные модели и компьютерные тренажеры; 

‒ консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств; 

‒ видеоконференции; 

‒ видео-лекции. 

Внедрение мультимедиа-технологии в учреждения СПО остаётся одним из 

ключевых моментов информатизации образования. Такая технология позволяет 

одновременно использовать различные способы представления информации. В учебном 

процессе в качестве мультимедиа используют: компьютерные программы, электронные 

учебники, компьютерное моделирование в виде разнообразных заданий для 
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самостоятельной работы, учебно-познавательные задачи на разных этапах учебного 

занятия, компьютерные учебные игры, а также образовательные веб-страницы в сети 

Интернет. Применение мультимедиа развивает заинтересованность обучающихся к 

обучению, улучшает у них мотивационную деятельность к анализу, синтезу и сравнению, 

моделированию, выявлению причинно-следственных связей, активизирует использование 

разных видов информации. 

Варианты использования мультимедиа в работе с обучающимися: проведение 

презентаций на занятии при объяснении нового материала; наглядная демонстрация 

процесса; презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых проектов; 

совместное изучение источников материалов; корректировка и тестирование знаний [4]. 

Современные педагогические технологии в сочетании с информационными 

технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, 

способствовать активизации познавательной деятельности, развитию креативности и 

критического мышления, таким образом, формированию определенных личностных 

качеств, которые ФГОС определяет как результат образовательной программы.  

Использование современной образовательной технологии является обязательным 

условием интеллектуального, творческого развития студентов 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться ее составной частью [3].  

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего 

необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому [3]. 

Благодаря использованию информационно-компьютерных образовательных 

технологий в организациях среднего профессионального образования достигается наиболее 

эффективное использование учебного времени, обеспечивается рациональная организация 

творческой деятельности, предоставляются широкие возможности для самостоятельной 

работы обучающихся, совершенствуется учебный процесс в целом, а также реально 

повышается качество образования на всех уровнях подготовки специалистов. 

Согласно существующим требованиям современного рынка труда выпускник 
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учреждения должен быть конкурентоспособным, всесторонне развитым и образованным 

специалистом, владеть профессиональным мастерством, высоким уровнем 

информационной компетентности, которая является одной из ключевых. Его знания, 

умения и навыки, личностные качества являются определяющими для того, чтобы быть 

востребованным в определённых сферах деятельности. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ:  

ЛУЧШИЕ ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В СИСТЕМЕ СПО 

Дедикова Каролина Робертовна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин 

 

Перенос игрового формата в обучение может ускорить процессы, повысить 

эффективность и мотивацию обучающихся. Но необходимо разобраться, как это работает 

и каким образом необходимо внедрять в современную систему среднего 

профессионального образования. 

Геймификация  это внедрение игровых форм в неигровой контекст: работу, учебу 

и повседневную жизнь. Геймификация помогает увеличивать приток обучающихся, 

удерживать студентов, повышать лояльность учиться с максимальной вовлеченностью. 

Игровая индустрия, пожалуй, превосходит по масштабам даже индустрию кино, 

потому что игры мотивируют и удерживают обучающихся  скорее хочется победить и 

получить награду. Если внедрить геймификацию в образование, у студентов усилится 

мотивация учиться. 

«Геймификация» сейчас на слуху. Она же игрофикация. Все эти термины означают 

использование элементов игры и игровых механик и технологий в неигровом контексте  

для достижения реальных целей. Например, в учебе. Именно сейчас большинство 

молодежи увлечены «виртуальным миром» и данный формат обучения становится 

наиболее актуальным и интересным. 

Геймификация в обучении означает не только использование готовых игр, но и 

превращение всего образовательного процесса в игру. К примеру, на образовательной 

онлайн-платформе за выполнение домашнего задания пользователи получают баллы, а по 

количеству баллов формируется рейтинг студентов. Желание возглавить рейтинг, чтобы 

доминировать в социальной группе, дает стимул выполнять больше заданий и набирать 

баллы. 

Игровой подход в обучении уже успел доказать свою эффективность по сравнению 

с традиционными методами. Игры нравятся людям разных возрастов, поэтому их 

использование может повысить эффективность современного обучения в системе 

профессионального образования. 
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Почему геймификация эффективна? 

Игрофикация в образовании использует естественные склонности людей к 

соревнованиям и достижениями для повышения производительности. Но как именно это 

работает с точки зрения нейрофизиологии? 

Игры активизируют в нашем мозге выработку различных гормонов: 

Дофамин  гормон достижений. Когда он вырабатывается в обучении? Например, 

студент смотрит на свой прогресс в процессе обучения в формате баллов и понимает, что 

проделал большую работу и близка цель  завершение курса. 

Эндорфин  гормон радости или избавления от боли. Это основная причина, почему 

человек привязывается к играм. К примеру, студент радуется достигнутой цели, когда 

получил баллы за выполненное задание или прошел очередной уровень. 

Серотонин  гормон социального статуса. Например, он вырабатывается, когда 

человек занимает лидирующую позицию в общем рейтинге или получает бейдж за то, что 

обучался 10 дней подряд. 

Окситоцин  гормон социальных связей. К примеру, сотрудник видит, что все 

коллеги и руководители проходят обучение на платформе, поэтому у него появляется 

мотивация учиться, чтобы чувствовать себя причастным к этой группе. Можно усилить 

социальную связь среди обучающихся с помощью «онлайн-чата». Он позволяет 

обмениваться учебной информацией прямо на платформе для обучения. 

Большинство инструментов геймификации основаны на внешней мотивации, когда 

происходит воздействие на человека извне  с помощью стимулов и подкреплений. 

Есть разные способы реализовать геймификацию в дистанционном обучении. Ниже 

преведены самые популярные примеры. 

Сюжетная линия 

Создайте интересную сюжетную линию  историю, которая будет увлекать 

пользователей по мере знакомства с ней. Электронное обучение должно напоминать 

увлекательное путешествие. Например, можно представить профессиональное обучение 

как путь к предотвращению глобальной катастрофы или решению проблемы. Добавьте в 

эту историю персонажей, чтобы человек мог улучшать своего «аватара». 

Игровые уровни 

Использовать различные уровни, которые открываются по мере выполнения 

заданий. Тогда у пользователей появляется интерес «А что же произойдет дальше?». 
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Уровни помогают им почувствовать прогресс, как они продвигаются по игре. Чтобы 

усилить этот эффект, можно указать в процентах, какую часть пути прошел человек.  

Для лучшей мотивации можно ввести после прохождения очередного уровня выдачу 

студентам сертификата. Они могут отображаться не только в профиле пользователя, но их 

можно будет скачать и распечатать. 

Система баллов 

Начислять баллы можно за выполнение различных заданий. Сначала ввести систему 

вознаграждений студентов за простые задания, а затем повышать сложность и увеличивать 

количество баллов. Например, за прохождение простого урока можно начислять 2 балла, а 

сложного  5 баллов. Система баллов очень эффективно работает в связке с рейтингами. 

Студент видит, как он продвинулся относительно самого себя и относительно других 

учащихся. Рейтинг и отставание от лидера стимулирует студента прикладывать 

дополнительные усилия. 

Значки и бейджи как награда 

Значки, медали или бейджи  это награды в виде виртуального предмета или 

закрепленного изображения в профиле пользователя. Это отличный способ выделить и 

наградить студента за старания. К примеру, можно отметить значком «превосходный 

ответ». Или человека, который быстрее всех прошел обучение. 

Важно, чтобы бейджи были видны и остальным игрокам. При этом особенно ценятся 

уникальные награды, которые сложно заработать. Они выгодно выделяют человека на фоне 

остальных студентов. Хорошо, если значки связаны с реальной жизнью и работой 

обучающегося.  То есть имеют вес в реальном мире, а не только в «игровой вселенной». 

Визуальное оформление 

Стоит использовать привлекательные визуальные эффекты и приятный дизайн, 

чтобы пользователям было легко и комфортно взаимодействовать с контентом и они с 

нетерпением ждали новых уроков. А чтобы студенты видели все свои награды в одном 

месте, можно использовать дашборды в профиле пользователя  это быстрая сводка по 

разным показателям на одной странице. 

Соревнование  залог успеха! 

Рейтинги отлично подходят для создания здоровой конкуренции между студентами. 

Каждый стремится быть лучшим, видеть свое имя на вершине списка, поэтому учится 

активнее. Можно разбить всех пользователей на несколько групп и сделать отдельные 
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рейтинги для каждой группы. Это усилит мотивацию студентов, поскольку у них появится 

больше шансов возглавить таблицу. 

Обратная связь 

Необходимо предоставить возможность мгновенной обратной связи, когда человек 

выполнил задание или тест  отличный способ удержать его внимание и вовлеченность. 

Сразу после выполнения задачи сообщите ему  он выиграл или потерпел поражение? 

Такая обратная связь дает ему возможность отслеживать свой прогресс по мере 

прохождения различных этапов игры. 

Установить цель  идти к ней 

У игр есть много плюсов, но они подходят не для всех целей. Например, когда идет 

речь о сложных темах профессиональных модулей, может быть нецелесообразно 

геймифицировать контент. Игра может отвлечь внимание от ключевых данных. 

Необходимо проанализировать каждую тему или модуль  актуальна ли здесь 

геймификация? Она помогает понять материал или мешает? 

Начинать с малого 

Внедрять геймификацию необходимо постепенно. К примеру, выбрать один 

небольшой курс или программу, и поэкспериментировать с различными подходами. 

Начинать стоит с простых игровых элементов, например, выдавать значки за 

«превосходные ответы». После чего добавлять новые инструменты геймификации, 

экспериментировать. 

Обязательно правила игры 

Игрок должен знать правила. Прозрачность и ясность относительно того, как 

работает игра, будут поддерживать вовлеченность и мотивацию студентов. За какие 

задания начисляются баллы? Что означают баллы? Возможно, они превращаются в значки 

или открывают новый контент. Какие критерии для достижения следующего уровня или 

награды? Что означают награды на самом деле? Возможно, они превращаются в 

материальные выгоды, например, их можно обменять на книги или дополнительный 

выходной в магазине подарков. 

Интересно!  

Геймификацию можно использовать не только для обучения. Она подходит для 

любой цели или деятельности, в которой человеку не хватает мотивации. Например, на 

рабочем месте можно составить рейтинг по результатам продаж. 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

259 

Как и в любой системе инновационных технологий могут существовать ошибки в 

процессе обучения. 

Например, был придуман интересный сюжет, несколько уровней и задания с 

вознаграждениями, но вовлеченность студентов остается по-прежнему низкой. 

Необходимо убедиться, что не допущены основные ошибки: 

Слишком много наград. Если давать студенту значки и баллы без повода, он не 

заслуженно своими усилиями, такие знаки отличия быстро обесценятся. Отмечать 

студентов стоит только по заслугам. 

Заигрались. Добавляя все больше инструментов геймификации, есть вероятность 

забыть о главной цели обучения  получить знания и навыки. Урок не должен превратиться 

в бесполезную забаву. 

Игра стала самоцелью. Игра ради игры неэффективна. Не стоит делать главный 

акцент на геймификации. Например, обучающейся должен воспринимать победу в 

соревновании как дополнительный бонус, а не как цель обучения. Игры  это внешняя 

мотивация, и она не долгосрочна. Подключайте внутреннюю мотивацию человека  

побуждайте его формулировать, зачем он обучается, какие результаты хочет получить. 

Неоднозначные правила. Если студенты выполняют одинаковые действия и 

показывают идентичные результаты, но получают за это разные награды, они перестанут 

играть в эту игру. Стоит продумать единые правила игры. 

Вывод: 

Геймификация  отличный способ вовлечения студентов в обучение. Она актуальна 

как для взрослых, так и для детей. Руководители образовательных учреждений могут 

добавлять геймификацию в различные виды деятельности, которые требуют поощрений 

для достижения лучших результатов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С РЕЙТИНГОВОЙ 

ОЦЕНКОЙ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Дунаева Елена Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский политехнический колледж имени В. И. Вернадского», г. Волгоград 

 

В современном профессиональном образовании меняется характер и 

направленность взаимодействия преподавателей со студентами, студентов с учебной и 

научной информацией, а также технологическое обеспечение всех форм организации 

образовательного процесса, их роль и место в решении образовательных задач. Поэтому 

педагогу необходимо найти оптимальную инновационную технологию, с помощью 

которой можно будет решать поставленные задачи. Каждый из преподавателей в своей 

профессиональной деятельности ищет пути совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения за счет внедрения современных педагогических 

технологий. 

На мой взгляд, педагогической технологией, позволяющей решать задачи, 

поставленные перед средним профессиональным образованием, является технология 

проблемно-модульного обучения с рейтинговой оценкой знаний студентов. Реализация 

данной технологии стимулирует систематическую работу студентов, приучает студентов к 

самостоятельному планированию тех результатов, которые они хотят достигнуть, учит 

пользоваться приобретенными знаниями для решения профессиональных задач. 
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Актуальность технологии проблемно-модульного обучения с рейтинговой оценкой 

знаний студентов обусловлена переходом учебных заведений среднего профессионального 

образования к федеральным государственным образовательным стандартам III поколения. 

Это потребовало коренным образом пересмотреть организацию учебного процесса, 

содержание образования и содержание обучения путем новых подходов к формированию и 

оценке общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

При изучении математики у обучающихся зачастую возникают проблемы, 

связанные с разным уровнем школьной подготовки, большим потоком информации, 

боязнью получить плохую отметку и т. д. Применение проблемно-модульной технологии 

позволяет обучающимся работать в оптимальном для них темпе, самостоятельно добывать 

знания, видеть проблему, ставить цели, выбирать способы их реализации. Данная 

технология не только снимает многие противоречия в системе оценивания знаний 

обучающихся, но и оптимально способствует решению проблем усиления мотивации к 

учебной деятельности. В перспективе рассматриваемая технология приучает студентов 

работать ритмично, повышает их заинтересованность и ответственность за результат своей 

учебы, уменьшает эмоциональную нагрузку и стрессы в период экзаменационной сессии. 

Цель технологии проблемно-модульного обучения с рейтинговой системой оценки 

знаний  создать условия для полного овладения содержанием образовательных программ с 

учетом индивидуальных возможностей субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов видение конечной цели своей работы и обозначить 

путь, по которому они будут двигаться. 

2. Проводить обучение через подачу материала большими порциями. 

3. Проводить обучение на оптимальном уровне сложности. 

4. Осуществлять постоянный и многократный контроль качества усвоения 

материала. 

5. Целенаправленно формировать навыки учебной деятельности. 

Дидактическая модель обучения – репродуктивная, проблемно-поисковая, 

эвристическая. 

Фундаментальное понятие технологии проблемно-модульного обучения  учебный 

модуль – логически завершенный элемент содержания образования конкретной учебной 

дисциплины. 
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Понятие «модуль» появилось в системе образования в 70-х годах прошлого столетия. 

Один из основателей модульного обучения Дж. Рассел определял модуль как «учебный пакет, 

охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предписанные обучающимся 

действия». П. А. Юцявичене определяет модуль как «блок информации, включающей в себя 

логически завершённую единицу учебного материала, целевую программу действий и 

методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических 

целей». 

Проблемно-модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой системой 

контроля. В начале 90-х годов прошлого века многие образовательные организации нашей 

страны начали внедрять в учебный процесс рейтинговую систему оценки знаний. Одними 

из первых, кто начал ее использовать, стали педагоги и авторы книг В. С. Кукушин 

(«Педагогические технологии») и М. А. Чошанов («Гибкая технология проблемно-

модульного обучения»). Контроль знаний, умений, навыков студентов – один из 

важнейших элементов учебного процесса. От его правильной организации во многом 

зависит эффективность управления педагогическим процессом. 

Рейтинговая система – свод правил и положений, в которой количественно, путем 

накопления баллов, оцениваются результаты учебной деятельности студентов при 

изучении дисциплины за весь период обучения. 

Я использую рейтинговую систему в своей работе с 1996 года, при этом постоянно 

идет работа по ее усовершенствованию, находятся в ней новые удобства и новые области 

применения. 

Хочу поделиться некоторыми важными положениями рейтинговой системы оценки 

знаний: 

‒ на одном из первых занятий студентам сообщаются основные принципы 

рейтинговой системы контроля знаний; 

‒ тренировочные варианты зачетных работ, вопросы к зачету вывешиваются на 

стенде в начале изучения темы; 

‒ систематический контроль;  

‒ результаты выполнения заданий должны быть известны в кратчайшие сроки; 

‒ студенты должны постоянно иметь информацию о состоянии своего рейтинга. 

При реализации такого варианта обучения преподаватель может столкнуться с 

некоторыми трудностями. 
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Первое – техническая подготовка к уроку (варианты проверочных работ, ключи для 

самопроверки и взаимопроверки, листы рейтинга и т. п.). При работе по данной системе в 

течение нескольких лет эта проблема снимается. 

Второе – требуется достаточно высокий уровень самостоятельности студентов. 

Трудность снимается индивидуальной помощью преподавателя во время урока, или можно 

вместе с методическими указаниями к практическим заданиям выдавать образцы 

выполнения аналогичных заданий. 

Для организации учебного процесса с применением технологии проблемно-

модульного обучения необходимо разбить учебный материал на проблемные модули. Это 

трудоемкая работа, требующая научно-предметной компетентности. Общее количество 

модулей зависит от количества часов, которые отводятся на дисциплину по учебному 

плану, а также от содержания (все содержание разбивается на логически законченные 

части, ориентированные на достижение конкретной цели). 

Одним из главных элементов проблемно-модульного обучения является система 

контроля и оценки достижений студентов. Она должна быть направлена на 

дифференциацию уровня знаний студентов, только в этом случае выпускник может быть 

успешным, обладать такими личностными качествами как ответственность, способность к 

альтернативному выбору и готовность к активному творчеству. Это можно осуществить 

при помощи рейтинговой системы оценки качества знаний студентов.  

Максимальное количество баллов, которые можно получить за семестр, равно 100. 

Основная форма контроля знаний – зачет по каждому проблемному модулю и семестровый 

экзамен. Распределение баллов по проблемным модулям приведено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 

 

100 баллов 

Модуль 1 

20 баллов 

Модуль 2 

20 баллов 

 

Модуль 3 

20 баллов 

 

Экзамен 

40 баллов 
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Внутри каждого модуля баллы распределяются в зависимости от значимости и 

сложности работы. Например, в модуле 2 «Интеграл и его приложения» баллы 

распределяются следующим образом: 

‒ самостоятельные работы – 4 по 1 баллу; 

‒ практические работы – 3 по 2 балла; 

‒ зачетная работа – 10 баллов. 

При подведении итогов учитываются и дополнительные баллы, полученные 

студентом на уроках и во внеурочной деятельности.  

Учебную информацию, полученную в результате применения рейтинга, необходимо 

оперативно обрабатывать, анализировать и представлять в виде таблиц и диаграмм. Для 

этой цели используется табличный процессор Excel. С его помощью можно полностью 

автоматизировать процесс обработки введенных данных и представить их в различной 

форме. Например, можно проследить динамику активности отдельного студента по 

различным видам деятельности за семестр или распределение суммарной активности по 

всей группе. 

Применение проблемно-модульной технологии с рейтинговой оценкой знаний в 

образовательном процессе способствует повышению мотивации студентов в освоении 

учебного материала, формированию способности самообразования, что позволит им 

адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни. Результативность 

применения данной технологии подтверждается положительной динамикой учебных 

достижений студентов.  

С другой стороны, работа по изучению, накоплению и внедрению в педагогическую 

практику данной технологии позволяет преподавателю подняться на более высокую 

ступень профессионализма, обеспечить современное качество подготовки специалиста – 

гражданина, сменив приоритеты в образовательном процессе, перейдя от трансляции 

знаний к созданию условий для полной реализации личностного потенциала студентов. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА LEARNINGAPPS 

Жданова Любовь Ивановна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин 

 

Информационно телекоммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь 

не зависимо от предметной области. Организация образовательной деятельности в 

настоящее время не представляется без широко применяемых современных и постоянно 

обновляемых технологий, способствующих дальнейшей трансформации образования. Этот 

процесс находит свое отражение и в изменении нормативно-правовой базы в области 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

частности в федеральном законе об образовании и федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

Переход на новые образовательные стандарты требует от преподавателя получения 

новых результатов обучения, использование новых методик системно-деятельностного 

типа с преобладанием новых видов деятельности студентов. В настоящее время актуальной 

является проблема активизации учебной деятельности студентов, поэтому важная роль в 

процессе обучения отводится интерактивным технологиям обучения. Рассмотрим такую 

интерактивную технологию как сервис LearningApps.org. Данный сервис позволяет быстро 

и просто создавать электронные интерактивные упражнения для учебного занятия. 

Абсолютно любой педагог или учитель, имеющий минимальные навыки работы с 

компьютером, может создать свое интерактивное упражнение, которое может послужить 

для объяснения нового материала, для закрепления, тренировки, контроля и т. д. 
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LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут 

быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 

создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и 

возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или 

упражнения) не включены по этой причине ни в какие программы или конкретные 

сценарии. Они имеют свою ценность, а именно интерактивность. 

LearningApps.org может использоваться для организации самостоятельной работы, 

закрепления пройденного материала, контроля, активизации познавательной деятельности 

обучающихся, дистанционного обучения (можно создать виртуальный класс), подготовки 

к тестированиям, работы с интерактивной доской, и т. д. Все шаблоны упражнений сервиса 

LearningApps.org разделены на шесть категорий:  

1) выбор;  

2) распределение; 

3) последовательность; 

4) заполнение; 

5) онлайн-игры; 

6) инструменты. 

Достоинства конструктора очевидны, и выражаются в следующем: дружелюбный 

русскоязычный интерфейс, большое разнообразие шаблонов, удобная работа с 

мультимедиа, простота создания упражнения, моментальная проверка правильности 

выполнения задания, возможность встраивания упражнения на сайт или блог, сервис 

поддерживает работу с мобильными устройствами. 

Несмотря на свою явную привлекательность, данный сервис все же имеет и 

недостатки, это как правило, опечатки и отсутствие перевода в некоторых шаблонах, а 

также отсутствие возможности сохранить упражнение на компьютер, работает только при 

наличии Интернета. 

Инструментарий сервиса позволяет создавать учебные группы, приглашая в них 

своих студентов по гиперссылке. Для групп можно создавать наборы учебных элементов и 

следить за тем, кто из студентов смог успешно выполнить задания, а кто нет Сами студенты 

также могут создавать учебные элементы, которые будут размещаться в общем наборе 

элементов группы. В результате систематической работы по использованию сайта 

LearningApps.org в своей деятельности, студенты вырабатывают свой собственный стиль 
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их использования, построения, что придает образовательному процессу творческий 

характер, способствует развитию личности его индивидуальности и неповторимости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Ищанова Анаргуль Аязбаевна 

Бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение  

«Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского», г. Омск 

 

Остановимся кратко на характеристике отдельных активных методов, что, по моему 

мнению, являются эффективными в обучении химии: 

1. Имитационные игры – это процедуры по выполнению определенных простых, 

известных действий, которые воспроизводят, имитируют любые явления окружающей 

действительности. Результатом является быстрое принятие решений и мгновенные 

реакции. 
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Имитационные игры развивают у обучающихся воображение, навыки критического 

мышления, способствуют применению на практике умений, стимулируют проявления 

самостоятельности, их творческие возможности.  

2. Ролевая игра, цель которой – определить отношение обучающихся к 

конкретной жизненной ситуации, помочь им приобрести опыт с помощью игры, учиться на 

основе опыта и чувств. Разыгрывание конкретной жизненной ситуации по ролям 

способствует развитию воображения и навыков критического мышления, формирует 

способность находить и рассматривать альтернативные варианты действий, помогает 

представлять себя в той или иной социальной роли, сочувствовать другим и тому подобное. 

В ходе ролевой игры участники разыгрывают в ролях определенную преподавателем 

проблему или ситуацию. Ролевая игра требует тщательной подготовки. В частности, 

преподаватель совместно со студентами должен провести распределение ролей, составить 

сценарий.  

3. «Микрофон» – этот метод дает возможность каждому студенту быстро и 

лаконично, имитируя «говорение в микрофон», выражать собственное мнение или 

позицию. Например, на этапе изучения нового материала преподаватель может поставить 

вопрос «Обладают ли соединения алюминия основными свойствами и при каких 

условиях?». «Микрофон» является эффективным методом на заключительном этапе урока, 

когда студенты рефлектируют по поводу того, что и как они делали на уроке. 

4. Метод «Обучая – учусь» (или «Каждый учит каждого», «Броуновское 

движение») предоставляет обучающимся возможность принять участие в обучении, то есть 

объяснении нового материала одногруппникам. 

5. Работа в малых группах помогает обучающимся приобрести навыки общения 

и сотрудничества. Это один из самых эффективных методов, ведь при организации 

групповой работы происходит обмен мнениями, результатом которого является 

оптимальное совместное решение поставленной проблемы. 

6. «Круг идей» – эффективность этого метода заключается в решении спорных 

вопросов с созданием возможности обучающимся высказать свою позицию. Например, при 

изучении темы «Соединения кремния» студенты не понимают, что, характеризуя оксид 

кремния как кислотный оксид, многие реакции для него не осуществимы. Студенты 

высказывают свои мнения по очереди, пока не будут исчерпаны идеи; все предложенные 

варианты ответов записываются на доске. 
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7.  «Мозговой штурм» – это эффективный метод коллективного обсуждения, 

поиск решений, который побуждает обучающихся проявлять воображение и творчество, 

что достигается на основе свободного выражения мнений всех участников и помогает 

находить несколько решений по конкретной теме.  

8. «Займи позицию» – этот метод позволяет выявить различные позиции 

обучающихся по определенной проблеме или спорному вопросу. Метод является 

эффективным с точки зрения демократичности по разнообразию взглядов на проблему 

изучаемого/обсуждается, и предоставление возможности студентам осознать наличие 

противоположных позиций по ее решению. В результате применения этого метода 

студенты учатся слушать своего собеседника и приводить убедительные аргументы 

относительно собственного утверждения. 

Для проведения уроков химии, направленных на развитие самостоятельной 

деятельности, нами были отобраны или разработаны специальные задания, 

предполагающие активную самостоятельную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Рассмотрим в качестве примеров некоторые задания. 

Игры: 

1.  «Кто больше». 

Составить как можно больше химических формул из данных элементов и дать 

названия полученным веществам. 

Ca, C, N, P, O, H, Cu, Al 

2. «Крестики-нолики». 

а) Найди правильный ряд кислот. 

Найти выигрышный путь. 

  

NaCl KOH H2SO4 

HCl H2S K2CO3 

HNO3 H3PO4 CuSO4 

 

б) Найди правильный ряд солей. 

Найти выигрышный путь. 

NaCl KOH KNO3 

HCl H2 S K2 CO3 

HNO3 H3 PO4 CuSO4 
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3. «Соответствие движению». 

Преподаватель договаривается с обучающимися: если я говорю о кислотах, то вы 

поднимаете левую руку, если о щелочах  то правую. 

Эта игра позволяет проводить закрепление и проверку материала легко и оживленно. 

Использование приведенных выше методов активного обучения будет 

способствовать не только формированию самостоятельной деятельности, но и активизации 

умственной деятельности. 

В результате оптимального использования различных активных методов обучения 

меняются позиции преподавателя и обучающихся в учебно-воспитательном процессе.                        

С носителя готовых знаний преподаватель превращается в организатора познавательной 

деятельности студентов, а последние становятся равноправными субъектами в обучении.   

В то же время создается и реализуется модель личности, которая не только обладает 

навыками общения, но и умеет самостоятельно работать над развитием собственного 

интеллекта, культуры и морали, обнаруживает свой творческий потенциал, является 

основой успешного дальнейшего профессионального становления личности. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

Какаулина Анастасия Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», г. Ставрополь,  

 

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к 

английскому языку. Он признан языком профессионального общения в разных сферах 

деятельности. Самой главной задачей преподавателя является повышение мотивации к 

изучению английского языка. В наши дни преподаватели пересматривают арсенал 

воздействия на умы, волю, эмоции обучающихся с целью их введения в богатый мир 

культуры и традиций страны изучаемого языка. Пересматриваются пути и способы 

формирования всех видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма. 

Активизации учебного процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует 

внедрение в процесс обучения наряду с традиционными занятиями игровых технологий. 

В практике преподавания иностранных языков используются многочисленные 

учебные пособия, методические разработки, материалы к проведению разнообразных игр с 

использованием материала иностранного языка. 

Особенность иностранного языка как предмета заключается в том, что учебная 

деятельность подразумевает иноязычную речевую деятельность, то есть деятельность 

общения, в процессе которой формируются, помимо знаний, иноязычные речевые умения. 

Геймификация как прием обучения - действенный инструмент управления учебной 

деятельностью (деятельностью по овладению иноязычным общением), активизирующей 

мыслительную деятельность обучающихся, позволяющей сделать учебный процесс 

захватывающим и интересным. 

Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффективный прием в 

арсенале преподавателя иностранного языка. Использование игры и умение создавать 

речевые ситуации вызывают у обучающихся готовность, желание играть и общаться. 

Геймификация учебного процесса способствует выполнению важных методических 

задач: 

‒ создание психологической готовности обучающихся к речевому общению; 

‒ обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 
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‒ тренировку обучающихся в выборе нужного речевого варианта. 

Учебные игры можно рассматривать и как особым образом организованное 

упражнение, предоставляющее возможность более глубокого и детального изучения 

конкретного иноязычного материала. В большинстве своем учебные игры вводятся в 

обучающий процесс через установку, предполагающую дальнейшую творческую 

деятельность обучающихся, то есть учебная игра способствует формированию и развитию 

интеллектуальных способностей, обучающихся средствами иностранного языка. Она 

требует огромной концентрации внимания, тренирует память, развивает речь. Игровые 

упражнения увлекают даже самых пассивных и слабо подготовленных обучающихся, что 

положительно сказывается на их успеваемости. 

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры, её исток и вершина. Ни в 

каких видах деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, обнажая свои 

психофизические, интеллектуальные способности, как в игре. Игра – регулятор всех 

жизненных позиций студентов. 

Игра – древнее достижение культуры. Она существует столько, сколько существует 

общество. В наше время игра стала не только самостоятельным видом деятельности, но и 

универсальным её инструментом практически во всех сферах общественной жизни: 

экономике, политике, управлении, науки и, без сомнения, в сфере образования. 

Основная функция педагогической деятельности состоит не просто в передаче 

знаний, а в создании проблемно-познавательных ситуаций и управлении процессом 

познавательной деятельности обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

В игре все равны. Она посильно практически каждому обучающемуся, даже тому, 

который не имеет достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый в языковой 

подготовке обучающийся может стать первым в игре: находчивость и сообразительность 

здесь оказываются порой более важными, чем знания в предмете. Чувство равенства, 

атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – всё это дает 

возможность обучающемуся преодолеть стеснительность, снижается боязнь ошибок и 

благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой 

материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения; студент может уже говорить 

наравне со всеми. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах учебного занятия. 

Но все зависит от конкретных условий работы преподавателя, его темперамента и 

творческих способностей. Здесь следует отметить, что необходимо соблюдать чувство 
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меры, иначе игры утомят обучающихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия. 

Успех использования приёма геймификации зависит от атмосферы необходимого речевого 

общения, которую преподаватель создаёт на занятии. Важно, чтоб обучающиеся привыкли 

к такому общению, увлеклись и стали вместе с преподавателем участниками этого 

процесса. Доверительность и непринужденность общения преподавателя с обучающимися, 

возникающие благодаря общей игровой атмосфере, располагает обучающихся к серьезным 

разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций, так как урок иностранного языка – это 

не только игра. Опыт убеждает, что применение игровых технологий способствует 

развитию познавательной активности обучающихся в изучении языка. Игра несёт в себе 

немалое нравственное начало, ибо делает труд (овладение иностранным языком) 

радостным, творческим и коллективным. Ведь цель процесса геймификации – 

способствовать развитию речевых навыков и умений. Возможность проявлять 

самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, 

максимальная мобилизация речевых навыков – характерные качества речевого умения – 

могут быть проявлены во время проведения игр. 

Огромное значение при организации игры в любой учебной аудитории имеет 

позиция самого преподавателя. Важно быть 100 % уверенным в ее полезности, необходимо 

продумать все необходимые детали ее подготовки, а также уверенно управлять ею. 

Простота и сложность организации и проведения игры зависит от типа игры, от аудитории, 

от характера взаимоотношений обучающихся между собой и преподавателем, т. е. от 

многих факторов. При этом очевидно, что использование приёма геймификации на занятии 

способны смоделировать реальное речевое общение, что так важно для коммуникативной 

методики. 

Игра требует от каждого обучающегося активности, включения в совместную 

деятельность. Участники должны получать удовлетворение от сознания того, что они в 

состоянии общаться на иностранном языке. При этом игра будет желанной и 

результативной, если ее будут ждать как отдыха и развлечения на фоне трудной и подчас 

напряженной работы. Следовательно, по времени она не должна занимать большую часть 

занятия. 

Известно, что геймификация является одним из наиболее эффективных, гибких и 

универсальных технологий обучения. Она призвана активизировать процесс обучения, 

сделать его более продуктивным, а также формировать и далее развивать мотивацию 
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обучающихся, позволяет комплексно решать задачи как практического, так и 

воспитательного, развивающего и образовательного характера.  

Учебная игра – это особым образом организованная обучающая деятельность, 

предполагающая наличие проблемы и возможные пути ее разрешения. 

Геймификация используется в следующих случаях: 

‒ в качестве освоения определенной темы; 

‒ в качестве целого занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, 

контроля или упражнения); 

‒ при организации внеклассного мероприятия. 

Геймификация таит в себе богатые обучающие возможности. Обучающиеся над 

этим не задумываются. Для них игра, прежде всего – увлекательное занятие. Этим-то она и 

привлекает преподавателей, в том числе и иностранного языка. Но значение игры 

невозможно исчерпать и оценить развлекательно – рекреативными возможностями. В том 

и состоит её феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 

обучение, творчество. 

В своей работе я использую игровые технологии как для проведения входного 

тестирования, так и при изучении нового материала, при закреплении полученных знаний 

и для оценки контроля знаний.  

Так, развитию устной разговорной речи обучающихся способствует игра «Explain 

the word», где каждому обучающемуся предлагаются флеш-карты по определенной теме. 

Задача состоит в том, чтобы не называя само слово, объяснить его значение на английском 

языке. Например, It is some kind of fruit, it may be of green, yellow or red color. It is very useful 

for our health and it grows on a tree. (Apple – яблоко). 

При повторении и закреплении лексики по теме «Описание человека. Общение с 

друзьями» мною используется игра «Find adjectives»: обучающиеся делятся на две команды 

и, использую интерактивную доску, находят прилагательные, зашифрованные в таблице. 

Побеждает команда, которая первая справится с заданием. 

На этапе повторения и закрепления лексики по пройденному материалу, 

обучающимся нравится игра «Trueorfalse?», где они определяют какие факты верны, а какие 

нет, с энтузиазмом доказывая свою точку зрения. 

Например, закрепляя тему «Страны изучаемого языка», можно предложить 

следующие утверждения: 
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‒ The capital of Great Britain is London (True/ False). 

‒ The USA consists of 60 states (True/ False). 

‒ Your eyes are the same size all your life, they never grow (True/ False) и т. д. 

Уровень овладения грамматическими навыками поможет определить игра «Divide 

the words», цель которой – повторение и закрепление частей речи, лексики по пройденным 

темам. 

Обучающиеся работают в небольших группах с флеш-картами: им необходимо 

разделить слова по группам в зависимости от части речи. 

Например: 

‒ kind, create, darkness, quickly, attentive, key, realize, damage, buy, soft; 

‒ lion, read, exclusive, truth, friendly, window, dangerous, begin, car, useful. 

Повторяя и закрепляя грамматической темы «Порядок слов в английском 

утвердительном, отрицательном предложении», и использую игровую технологию 

«Makeasentence»: каждой команде дается конверт, в котором находятся отдельные слова 

или словосочетания одного предложения. Нужно быстро и правильно составить 

предложение. Побеждает команда, которая быстрее и без ошибок составит и прочитает 

предложение.  

Например:  

‒ has, language, the world, a mother tongue, because, English, become, a world, is, as, 

all, it, spoken, the continents, in, of; 

‒ was, Shakespeare, 1564, born, in, whose, and, was, Stratford-upon-Avon, the family, 

in, business, gloves, William, making, April, in, a rich, of, leather, citizen, selling.  

Использование приёма геймификации на практических занятиях имеет значение для 

приобретения новых представлений или формирования новых умений и навыков. Игра 

имеет большое значение для развития мотивационно-потребностной сферы обучающегося, 

способствует активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся, 

развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, позволяет преодолеть скуку 

в обучении, обогащает язык.  

Педагогический потенциал любой игры состоит в том, чтобы вызвать у 

обучающихся интерес, стимулировать их умственную и речевую активность, 

направленную на закрепление новых лексических единиц, создавать атмосферу 

соперничества и сотрудничества в ходе выполнения того или иного упражнения. 
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Использование различных игровых приемов также способствует формированию дружного 

коллектива в группе, так как каждый обучающийся в игре имеет возможность взглянуть на 

себя и своих товарищей со стороны. 

Таким образом, используя приемы геймификации, мы прививаем обучающимся 

определенные нормы отношений, существующие среди взрослых людей (путем введения 

определенных разговорных клише, устойчивых выражений, обращений). Нормы, лежащие 

в основе человеческих взаимоотношений, становятся через игру источником развития 

морали обучающихся.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Конопелько Оксана Сергеевна 

Михайловский филиал государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Волгоградский медицинский колледж», г. Михайловка 

 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 

общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации 

обучения иностранным языкам. 

Сегодня в центре внимания  ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. 

Поэтому основная цель современного учителя (преподавателя)  выбрать такие методы и 

формы организации учебной деятельности, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 
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Использование современных педагогических технологий  одно из условий 

повышения качества образовательного процесса на уроках иностранного языка Правильно 

подобранные методические средства и приемы позволяют разнообразить формы работы и 

сделать урок интересным. 

Основной целью обучения иностранному языку в системе СПО является дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), т. е. способности и 

готовности студентов общаться с носителями языка в разных формах: устной (говорение и 

аудирование), и письменной (чтение и письмо). 

Однако обучение разным видам речевой деятельности возможно лишь в ходе 

практической деятельности студентов. Это значит, что каждому студенту необходимо 

предоставить возможность устной практики на уроке. Кроме того, для более успешного 

совершенствования коммуникативных умений преподавателю необходимо учитывать 

возможности и способности каждого студента.  

Эти требования успешно реализуются при правильном выборе образовательных 

технологий. Наиболее эффективным в этом плане является обучение в сотрудничестве или 

обучение в малых группах. Данная технология помогает реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию 

обучения с учетом способностей студентов, их уровня обученности, а также позволяет 

создать на уроке творческую атмосферу, где каждый член группы вовлечен в активный 

познавательный процесс. 

Я хотела бы поделиться своим опытом овладения этой педагогической технологией. 

Мой выбор связан еще и с необходимостью перестройки процесса обучения, в том 

числе иностранному языку, в системе СПО, так как современные студенты плохо 

воспринимают материал, преподнесенный в традиционной форме. Современному миру 

нужны люди, умеющие учиться самостоятельно. Таким образом, формула успеха 

выпускника учебного заведения СПО включает в себя: умение видеть проблемы и 

самостоятельно находить пути их решения, умение самостоятельно работать с 

информацией, способность иметь самостоятельную точку зрения и уметь ее 

аргументировать и т. д. Развитию всех этих умений как нельзя лучше способствует именно 

технология обучения в сотрудничестве. 
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Её основная идея  создать условия для активной совместной учебной деятельности 

обучающихся (студентов) в разных учебных ситуациях. (Принцип «sinkorswimtogether») 

Недостаток активной устной практики на уроке, стремление повысить 

эффективность обучения, побудило меня использовать групповую работу (обучение в 

сотрудничестве), так как в процессе обучения студенты обмениваются идеями, мнениями, 

информацией, учатся друг у друга. 

В настоящее время в естественных коммуникативных ситуациях человек гораздо 

чаще сталкивается с диалогической и полилогической формами общениями. Поэтому я 

отвожу значительное место в учебном процессе работе в парах и группах. При таких 

формах работы наши студенты добиваются поставленной цели, сотрудничая друг с другом. 

Стоит отметить, что на таких занятиях работают все обучающиеся. Они учатся слушать и 

слышать. 

Существует много разнообразных вариантов обучения в сотрудничестве. При 

обучении я стараюсь придерживаться индивидуально-группового варианта. Но иногда 

пытаюсь разнообразить этот вариант творческим подходом применительно к своим 

студентам. 

Организацию группового общения я начинаю с формирования речевых групп с 

учётом психологической совместимости подростков. Оптимальный состав группы – 

четыpе-пять человек. При этом в каждой группе есть сильный, средний и слабый студенты, 

по возможности девушки и юноши. Если группа на протяжении нескольких уроков 

работает слаженно, то она работает в этом составе постоянно. 

Работая в группе, обучающиеся проявляют речевую самостоятельность. Они 

помогают друг другу, успешно корректируют высказывания собеседников, даже если я не 

даю такого задания. Чтобы групповое речевое сотрудничество было эффективным, я 

пришла к выводу о необходимости целенаправленно обучать студентов технологии 

общения, чётко соблюдая основные принципы обучения в сотрудничестве. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

‒ группы обучающихся формируются преподавателем до урока, разумеется, с 

учетом психологической совместимости студентов. Если работа по каким-то причинам не 

очень клеится, состав группы можно менять от урока к уроку; 
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‒ группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между участниками группы (роли обычно распределяются самими 

членами группы, но в некоторых случаях преподаватель может дать рекомендации); 

‒ оценивается работа не одного студента, а всей группы; важно, что оцениваются 

не только и иногда не столько знания, сколько усилия учащихся (у каждого своя «планка»). 

При этом, в ряде случаев, можно предоставить студентам самим оценивать результаты 

(особенно промежуточные) своего труда; 

‒ преподаватель сам выбирает члена группы, который должен отчитаться за 

задание. В ряде случаев это бывает слабый студент (в нашем предмете это касается, 

главным образом, лингвистических знаний, грамматических, лексических). Если слабый 

студент в состоянии обстоятельно доложить результаты совместной работы группы, 

ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута и группа справилась с заданием, 

ведь цель любого задания  не формальное его выполнение (правильное/неправильное 

решение), а овладение материалом каждым обучающимся группы. 

Основной принцип технологии сотрудничества  берем ответственность на себя! 

Каждый отвечает не только за свои успехи, но и за успехи товарищей по команде. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 

соответствующее задание. Суть состоит в том, чтобы у каждого появилось желание 

приобретать знания. Проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности 

студентов очень важна. Совместная работа как раз и дает прекрасный стимул для 

познавательной деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно 

рассчитывать на помощь со стороны товарищей. 

В случае, если педагог не учтет один из принципов, технология обучения в 

сотрудничестве может дать отрицательный результат. Прежде всего, педагогу необходимо 

знать реальный уровень владения языком каждого обучающегося с целью формирования 

потенциально сильных  и продуктивно работающих групп. Многое зависит от состава 

группы, психологической совместимости участников. Если контакт между студентами не 

налажен, то группа не сформируется. При неправильном распределении ролей существует 

опасность, что работа группы будет непродуктивной.  

В своей практике я чаще всего использую данную технологию в работе над чтением 

текста. Мне бы хотелось показать систему своей работы по формированию у учащихся 

навыков чтения с извлечением основной информации, совершенствованию навыков 
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чтения, обучению монологической, диалогической и полилогической речи при обучении в 

сотрудничестве. 

Просто читать и переводить большой текст, отвечать на вопросы к нему для 

студентов скучно и неинтересно. Не все будут работать с удовольствием. 

Технология сотрудничества помогает решить эту проблему. 

Я предлагаю студентам поработать в группах над одним и тем же текстом. 

1 задание 

Чтение с извлечением основной информации из текста, который ляжет в основу 

монологического высказывания, а в дальнейшем диалогического и группового общения. 

Цель: Обучение чтению с извлечением основной информации (обучающиеся уже 

привыкли работать в группах постоянным составом. Они прекрасно знают своих 

«учителей», помнят названия своих групп. Ученики занимают свои места и начинают один 

за другим по вертушке читать и переводить текст в трёх группах одновременно. 

Консультанты («учителя») координируют работу, исправляют ошибки при чтении, при 

затруднении в переводе помощь оказывают все члены группы. После завершения этой 

работы, каждая из трёх групп отвечает на основное задание текста: «Make a list of reasons 

why people learn foreign languages». Зачитываются пункты списка группами по очереди. 

Оценки получает та группа, у которой останется последний вариант). 

2 задание 

Студенты получают на отдельных листах целую серию упражнений, которые 

помогут им пересказать текст. Работая в группах, они отвечают на вопросы, пытаются 

закончить предложения, имея перед глазами лишь их начало, затем составляют 

предложения, опираясь на ключевые слова, играют в игру «Вы знаете, что…» (излагают 

факты из текста). 

Цель: Обучение учащихся монологической речи по теме. 

3 задание 

На следующем этапе работы студенты, опираясь на ключевые слова, пытаются в 

группах пересказать текст. 

4 задание 

Студенты обучаются диалогической речи по теме, работая снова в парах и группах. 

На первом этапе они составляют вопросы из данных слов. Затем проверяют их по 

ключу, при наличии ошибок, исправляет их the leader of the group, потом они отвечают на 

эти вопросы. 
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Цель: Обучение диалогической речи по теме. Работа в парах, группах. 

5 задание 

В конце студенты представляют, что они находятся на научной конференции.                               

В качестве учёных на этой конференции выступают лидеры групп. Они занимают места 

перед аудиторией, а все остальные задают им вопросы. 

Цель: Обучение общению в группах (обучение полилогу). 

В заключение хотелось бы отметить: опыт работы и наблюдения по данному вопросу 

показали, что технология обучения в сотрудничестве способствует повышению мотивации 

к изучению иностранного языка и улучшает результативность учебного труда студентов. 

Технология обучения в сотрудничестве, учитывая специфику предмета 

«иностранный язык», обеспечивает необходимые условия для активизации познавательной 

и речевой деятельности обучающихся, предоставляя каждому из них возможность осознать, 

осмыслить новый языковой материал, получить достаточную устную практику для 

формирования необходимых навыков и умений, расширить кругозор и научиться 

самостоятельно мыслить и работать. Использование этой технологии на уроках 

иностранного языка безусловно делает учебный процесс ярким для студентов и обогащает 

не только обучающихся, но и преподавателя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИКУМЕ 

КАК ФАКТ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Корнеева Мария Васильевна,  

преподаватель физической культуры 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

Стрессы, неврозы превращаются в разрушение химических реакций. Разрушенные 

химические реакции превращаются в разрушенную физиологию, т. е. двойное, тройное 

влияние. Разрушенная физиология, меняет систему эмоций, систему потребностей. 

Система потребностей усиливает установки на разрушение и возникает замкнутый цикл 

саморазрушения. Разорвать этот замкнутый круг должны мы, взрослые и в первую очередь 

преподаватели. 

Здоровье, здоровый образ жизни, информационные компьютерные технологии, 

смартфоном (айфоном) и другими гаджетами, технологиями и методами  оздоровительной 

работы. 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является важнейшим 

медико-социальной проблемой, обостренной в настоящее время экономическими и 

экологическими условиями. Не секрет, что усложнение учебной программы, наряду с 

углубленным изучением, ряд предметов, являются с одной стороны прогрессивными 

потребностями нашего общества, а с другой стороны факторами риска для здоровья 

студентов. 

Образование губит здоровье, порождает стрессы, неврозы. Стрессы, неврозы 

превращаются в разрушение химических реакций. Разрушенные химические реакции 

превращаются в разрушенную физиологию, т. е. двойное, тройное влияние. Разрушенная 

физиология, меняет систему эмоций, систему потребностей. Система потребностей 

усиливает установки на разрушение и возникает замкнутый цикл саморазрушения. 

Разорвать этот замкнутый круг должны мы, взрослые и в первую очередь преподаватели. 

Ведь на протяжении нескольких лет, наши дети живут в условиях стресса. Жесткая 

организация учебного процесса, всевозможные зачеты, контрольные срезы, экзамены 
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держат детей в состоянии постоянного стресса, различные спецкурсы, дополнительные 

занятия дергают ребенка. Подчас складывается впечатление, что взрослых не интересуют 

дети, не интересует их внутреннее состояние, не знают, что творится у них в душе. Мы не 

знаем, что творится в душах наших учеников, тем самым мы воспитываем людей 

непригодных для жизни физически и морально здоровых. 

Дело преподавателя не накачивать знаниями о здоровом образе жизни, а помочь 

студентам осознать, что его здоровье  это благо, что через него идет путь к здоровью          

семьи  это его благо. Включить здоровье и согласие в систему стандартных результатов 

образования, жить с этим в гармонии  вот с чем мы должны идти по жизни. 

Здесь есть еще другая причина  сами преподаватели, взрослые, которые 

продвигают программу здорового образа жизни, сами преподаватели еще глубоко                              

не осознают, что овладевать нужно не технологиями и методами  оздоровительной 

работы, а надо использовать внутренние силы ребенка. А это в первую очередь жизненные 

установки, которые нам нужно изменить, необходимо придерживаться правильных 

установок, таких как «Здоровых дух  творит здоровое тело», «Здоровье не есть отсутствие 

болезни: здоровье есть характеристика уровня жизненных сил». 

Люди постоянно пытаются бороться против проблем и болезней, поэтому они 

никогда не могут успешно решить свои проблемы и стать здоровыми. Нужно заниматься 

одним  увеличивать уровень собственных жизненных сил. 

Для достижения успеха в наши дни, уже недостаточно академических знаний и 

умения критически мыслить, а необходима некоторая техническая квалификация, поэтому 

многие студенты стремятся заранее получить навыки в области информационных 

технологий и обеспечить себе этим успешную карьеру. В процессе модернизации 

российского образования информатизация образования выделяется в качестве одного из 

приоритетов. Многие студенты длительное время сидят за компьютером, смартфоном 

(айфоном) и другими гаджетами тем самым забывают элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Длительная работа за компьютером, смартфоном (айфоном) и другими гаджетами 

отрицательно сказывается не только на физическом здоровье, но и на психическом. Нередко 

она связана с постоянным раздражением, источником которого могут быть разные 

ситуации. 

Кроме того, создаваемое компьютером электростатическое поле деионизирует 
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окружающую среду, и уменьшает влажность воздуха. Каждый из этих факторов пагубно 

влияет как на легкие, так и на весь организм в целом [3]. 

К факторам риска, которые чаще всего связаны с работой на компьютере, относятся: 

неправильное положение тела по отношению к экрану; неправильное освещение, 

вызывающее блики и отражения; недостаточно частое моргание; пользование очками или 

контактными линзами, не соответствующим позе и расстоянию от глаз до экрана; 

незначительные дефекты зрения, на которые в обычных ситуациях не обращают внимания, 

и о которых человек часто даже не подозревает, пока не начал работать с компьютером. 

Развивается зрительное утомление, способствующее возникновению близорукости. 

Длительная работа с компьютером требует также повышенной сосредоточенности, что 

приводит к появлению головной боли, раздражительности, нервного напряжения и стресса. 

Внедрение информационных компьютерных технологий, возможно, использовать 

на всех этапах урока физической культуре: при изучении нового материала, на стадии 

закрепления материала (тестовый компьютерный контроль). Уроки, основанные на 

использовании информационных технологий, всегда увлекательны, содержательны и 

интересны студентам. 

Подобные уроки обладают характерными особенностями современного урока  

двигательной плотностью, динамичностью, эмоциональностью в сочетании с 

общеобразовательной направленностью. 

На своих уроках я приветствую, когда студенты заявляются в выполнение 

проектных работ в виде видеоматериала: «Комплекс полезных упражнений для глаз», 

«Комплекс утренней гимнастики», «Комплекс упражнений для водителей», «Комплекс 

упражнений с палкой», «Комплекс общеразвивающих упражнений сиди-дома», «Комплекс 

упражнений для домашних тренировок». 

С этой целью я составили рекомендации для пользователей компьютеров и 

гаджетов, где прописала «Правило экранной безопасности», представила комплекс 

физических упражнений и лечебно-профилактическую гимнастику для глаз по методике                   

Э. С. Аветисова. 

Однако до настоящего времени не разработана педагогическая концепция 

подготовки указанных специалистов в условиях использования современных 

информационных технологий, требующих внесения значительных коррективов в 

физкультурное образование, с тем, чтобы специалист в этой области имел четкое 
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представление о том, где и с какой целью использовать возможности персонального 

компьютера, а так же применение проектных технологий с применением электронного 

обучения ДОТ, какие программные продукты должны это обеспечить, как работать в 

условиях информатизации общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные требования отражаются в 

квалификационных характеристиках специалистов, в требованиях ФГОС 

унифицированные разработки по использованию ЭО и ДОТ на уроках физической 

культуре. 

Информационные технологии обладают высокой дидактической эффективностью, а 

в сочетании с личностно-ориентированным подходом, позволяют решать одну из 

важнейших задач  разбудить заинтересованность студентов в формировании здорового 

образа жизни в будущей профессии. 

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что использование информационных 

технологий на уроках физической культуры позволяет реализовать здоровосберегающие 

технологии в наше образовательное учреждение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Крайнова Светлана Васильевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Волгоградский медицинский колледж», г. Волгоград 

 

Применение инновационных методик преподавания в программах среднего звена 

является залогом опережающего развития системы СПО. Результаты анализа современных 

методик преподавания в сфере СПО обосновывают необходимость внедрения в обучающий 

процесс методов обучения на основе современной науки для подготовки 

профессиональных кадров, дающих не только знания и умения, но и обучающих 

поведенческим моделям.  

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность преподавателя. Для выявления сущности данной 

педагогической категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно, 

что «инновация» означает новшество, изменение. Инновация как средство и процесс 

предполагает введение чего-либо нового. Следовательно, применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося. 

В образовательном процессе обучающиеся овладевают разными элементами 

культуры (знания, умения, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных 

отношений), для освоения которыми выстраиваются «свои» цели и определяется занятие 

или система занятий. 

Педагогическая цель – изменение, продвижение, развитие обучающегося, его 

понятий и представлений, его взглядов и убеждений, его практических умений и навыков. 

При этом на каждом отдельном этапе обучения (на каждом отдельном занятии), педагог 

имеет дело с некоторыми частными результатами и эффектами продвижения 

обучающегося. 

Здесь уместен пример, того, что несформированность умения контактировать с 

другими людьми, особенно у студентов младших курсов, мешает осваивать теоретический 

материал, который преподается в лекции, и предусматривает самостоятельную 
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внеаудиторную работу, где требуется глубокое осмысление и самоконтроль, повышенный 

уровень самостоятельности студентов и их ответственности. 

С целью реализации творческого потенциала и формирования общих и 

профессиональных компетенций личности приходится включать творческие задания на 

аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную работу, проводя внеклассные 

мероприятия, кружки, предлагая и координируя участие в конкурсах, конференциях. При 

этом мероприятия должны нести не только познавательный характер, позволять студентам 

показать свои знания по профессиональным модулям, но и формировать, проявлять, 

развивать творческое профессиональное мышление. 

Например, мы, в рамках работы СНО, принимаем участие в конкурсах и 

конференциях, различных уровней (как региональных, так и международных). 

Цель каждого занятия – это обязательный прирост в ЗУНах обучающихся, в 

развитии личности, в результате выраженный в их действиях.  

При составлении и решении проблемно - ситуационных задач необходимо создавать 

условия для реализации продуктивных методов. 

Например, Ребенок 12 лет был доставлен в больницу в связи с высокой 

температурой, ознобом, болью в горле, тошнотой, рвотой и мелкоточечными, 

бледнеющими при надавливании высыпаниями, находящимися на шее и в кожных 

складках. Объективно отмечена бледность носогубного треугольника. Через четыре дня 

был получен результат бактериологического исследования, он установил наличие в крови 

стрептококков, вырабатывающих эритрогенный токсин. Несмотря на проводимое 

антибактериальное лечение, состояние больного оставалось тяжелым. Кожа, в областях 

высыпания стала шероховатой. 

В анализе крови: Лейкоциты = 18,7 х 109,  Нв = 112 г/л, СОЭ = 9 мм/ч;                                                    

в лейкоцитарной формуле: Э/11, П/2, С/48, Л/33, М/6. 

Задания: 

1. Оцените результаты обследования пациента. 

2. Поставьте лабораторный диагноз. 

3. Предположите клинический диагноз. 

В подобном случае, оценивая данные обследования, студент вынужден обратиться к 

ранее изученному материалу, на сопряженных МДК, что стимулирует, как организацию 

самостоятельной работы, так и синтез ранее полученных знаний. Следует обратить 
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внимание, что сформулировать лабораторный диагноз, студент обязан исходя из ФГОС и 

Рабочей программы по ПМ, а клинический диагноз ему предлагается только предположить, 

что несколько расширяет границы положенного, однако при верном ответе, повышает 

самооценку обучающегося. 

Использование способов сочетания словесных, наглядных, практических методов 

дает возможность самостоятельно планировать предстоящую работу, подбирать 

необходимые реактивы, инструменты, лабораторное оборудование, следовать, а при 

необходимости составлять алгоритмы, делать расчеты, интерпретировать результаты. 

Конечно, выполнять все указанные выше действия в полном объеме студенты сразу не 

могут. Это происходит постепенно, от занятия к занятию, умения формируются и 

закрепляются на учебной практике, а в результате производственной практики 

приобретается опыт или иначе профессиональная компетенция. 

Понятно, что в процессе обучения возникает необходимость введения методов 

стимулирования деятельности студентов. Систему контроля образуют экзамены, зачеты, 

устный опрос (собеседование), письменные контрольные, рефераты, контрольные работы, 

дневниковые записи. Каждая из форм имеет свои особенности. На практических занятиях 

я использую балльно-рейтинговую систему оценки, в ходе реализации которой, стараюсь 

варьировать различные методы, обязательно устраиваю контроль в той или иной форме, т.к. 

отсутствие последнего расхолаживает обучающихся и позволяет им готовиться к занятиям 

не регулярно. Особое место отвожу контролю внеаудиторной самостоятельной работы, 

ежедневно проверяю рабочие тетради, контролирую ведение дневников, проверяю и 

рецензирую ведение Портфолио.  

Преимущества этой системы, заключаются в упрощение адаптации студентов 

младших курсов, стимулировании систематической, равномерной работы, наличии 

соревнования в процессе обучения; возможности оперативно повысить рейтинг, 

формировании личностно-ориентированного подхода к студенту, снижении сессионного 

стресса. 

Создание единой системы контроля успеваемости студентов позволяет повысить 

объективность и достоверность оценки результатов обучения. Оценивается успеваемость 

студентов в обязательных и дополнительных видах работ, проходящих в одном семестре, и 

проводится анализ информации об учебной работе студентов с проведением текущего и 

промежуточного контроля.  
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На практических занятия и занятиях по Учебной практике определяю «точки», 

интервалов, методов контроля и самоконтроля и взаимоконтроля. Самоконтроль чаще 

применяю на занятиях по учебной практике, где студенты ежедневно заполняют 

приложение к дневнику УП (схема приведена ниже). Манипуляции меняются от занятия к 

занятию, и в итоге заполняется Листы результатов учебной практики, в которых помимо 

самоконтроля выставляется оценка преподавателем, и выводится средний балл по УП                      

(рис. 1). Оценка данного документа учитывается при подведении итогов Экзамена 

квалификационного. 
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Рисунок 1 – Лист результатов учебной практики 

 

Использование компьютерных технологий в процессе обучения также влияет на 

рост профессиональной компетентности способствует значительному повышению качества 

образования, что ведёт к решению главной задачи образовательной политики. 

В современной России происходит закономерная смена образовательных парадигм 

в русле тенденции глобализации, что, по мнению учёных, обусловлено переориентацией 

системы образования на потребности общества и рынка труда. На место концепциям 

традиционного (знаниевого) спектра пришли концепции практикоориентированные, с 

акцентом на развитие умений (компетенций)выпускников. В современных условиях, когда 

развиваются информационно-коммуникационные технологии и ускоряется процесс обмена 

информацией, возрастает потребность в формировании у студентов образовательных 
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учреждений, в частности студентов нашего колледжа, мотивации к обучению. Современная 

лабораторная диагностика развивается быстрыми темпами так же, как и информационные 

технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – один 

из приоритетов в образовании. В этой связи повышается актуальность разработки новых 

методов мотивации студентов к обучению и усвоению новых знаний. Главной 

особенностью подготовки медицинских лабораторных техников является комплексный 

характер подхода к формированию общих и профессиональных компетенций и повышению 

уровня познавательной деятельности. Наряду с формированием специальных знаний 

существует, как одна из основных, задача развития профессионально значимых 

личностных качеств студента, воспитания у него потребности в творческой деятельности. 

Современные ИКТ позволяют получить доступ к практически неограниченным объёмам 

информации, хранящейся в виртуальном информационном пространстве. Это 

предоставляет возможность при организации учебного процесса опираться на самые новые 

достижения науки и педагогические технологии. 

Подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени одна из важнейших 

задач профессионального образования. И сегодня в центре внимания стоит вопрос: как 

организовать учебный процесс, чтобы сформировать у обучающихся активное отношение 

к учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности, исходя из позиции их 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Правильный выбор и реализация инновационных педагогических технологий могут 

существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить задачи 

воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности, мобильного и 

конкурентоспособного специалиста. 
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Как известно конкурентоспособность учреждений профессионального образования 

определяется качеством обучения, которое должно не только удовлетворять требования 
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потребителей образовательных услуг, но и превосходить их ожидания. Поэтому 

современном профессиональном образовании обеспечение качества становится ключевой 

идеей, а управление качеством образовательной деятельности – комплексной 

педагогической проблемой.  

Вообще основой совершенствования профессионального образования является 

компетентностный подход к подготовке специалистов, заключающийся в развитии у 

студентов общих и профессиональных компетенций, определяющих успешную адаптацию 

в обществе и готовность к осуществлению профессиональной деятельности. Будущий 

специалист (в том числе и среднего звена) должен обладать такими общими 

компетенциями, как способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

использовать информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе и 

команде, ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности, заниматься самообразованием и др. 

Модификация целей и содержания образования вызывает необходимость 

совершенствования технологий обучения студентов. В соответствии с требованиями к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ СПО 

образовательное учреждение должно предусматривать в целях реализации 

компетентностного подхода, использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития как общих, 

так и профессиональных компетенций обучающихся. 

Поиск вариативных способов решения проблемы совершенствования методики 

профессионального образования требует уточнения определения таких понятий, как 

«педагогическая технология» и «технология обучения». Существуют различные 

определения сущности педагогических технологий: 

а) педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса; 

б) педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения; 
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в) педагогическая технология – системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей; 

г) педагогическая технология – наука о педагогическом мастерстве, которым 

владеет мастер-педагог и которое является его личным достоянием, будучи уникальным 

сплавом опыта и личностных особенностей. 

Наиболее точно отражает сущность феномена педагогической технологии 

процессуальный подход, который определяет данное понятие как системный способ 

построения педагогического процесса в определенной последовательности операций, 

процедур и действий, обеспечивающих достижение диагностируемого и прогнозируемого 

результата. 

Вариативной, дидактической же составляющей педагогической технологии является 

технология обучения – способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий собой систему форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных                                  

целей [4, с. 4]. 

Особую специфику и возможности использования имеют проектно-

исследовательские технологии и технологии развития критического мышления на учебных 

занятиях в т. ч. и по химии. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе и образовательной 

практике наряду с термином «проектно-исследовательская технология обучения» 

используются такие понятия, как «метод проектов», «технология проектной деятельности», 

«проектное обучение», «исследовательский проект». 

При этом: 

а) исследовательский метод определяется как способ организации поисковой и 

творческой деятельности обучающихся по решению новых для них проблем; 

б) исследовательский метод обучения предполагает самостоятельное решение 

обучающимися новой для них проблемы с применением таких элементов научного 

исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и 

ее проверка, формулирование выводов, выявление закономерностей; 

в) учебным результатом проектно-исследовательской технологии обучения 

выступает опыт приобретения проектировочной деятельности, способность создавать и 
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защищать собственный продукт, развитие исследовательских навыков, а не достигнутая в 

ходе реализации проекта практическая польза в каком-либо вопросе. 

Дифференциация и уточнение понятий «научно-исследовательская» и «учебно-

исследовательская» деятельность устанавливает различия между данными понятиями. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности – в приобретении обучающими функциональных навыков, 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции в 

образовательном процессе. 

Относительно недавно разработана классификация компетентностно-

ориентированных исследовательских задач, включающих проектировочные, 

технологические, оценочно-аналитические задачи. Данная классификация основой 

развития исследовательской компетентности студентов в условиях учреждений среднего 

профессионального образования.  

Так, например, проектировочные задачи включают выбор темы исследования, 

осуществление целеполагания как этапа деятельности, формулировку проблем и 

оригинальных гипотез, моделирование результата, построение собственного плана и 

структуры исследования. 

Пример такой задачи: Для определения кислотности среды исходным сырьем могут 

служить растения: многие цветы, плоды, ягоды, листья и корни содержат окрашенные 

вещества, способные менять свой цвет в кислой и щелочной среде. Так, отвар из цветков 

ириса синего цвета в кислой среде становится красным, в щелочной среде – зеленоватым. 

Используя растительные индикаторы, определите, какую реакцию (кислую, щелочную или 

нейтральную) имеют встречающиеся в быту растворы и пищевые продукты: лимонный и 

яблочный соки, чай с сахаром, раствор мыла, газированная вода, мясной бульон, раствор 

соды в воде, кефир, молоко. Составьте план исследования растительных индикаторов. 

Другие технологические задачи связаны с выбором методов исследования и условий 

проведения эксперимента для проверки гипотезы, способов и приемов поиска и 

переработки информации для теоретического обоснования исследования, самостоятельным 

проведением эксперимента в соответствии с поставленной целью по собственному 

алгоритму исследования, учетом результатов эксперимента. Например, проведите 

сравнительный физико-химический анализ воды, взятой из разных источников, используя 
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методики определения физических показателей качества, определения кислотности, 

содержания хлоридов, сульфатов, карбонатов. Для нормальной жизнедеятельности живых 

организмов в воде требуется определенное значение рН. Учитывая, что минимальное 

значение рН, при котором еще живут моллюски, составляет 6,0, поденки – 5,5, тритоны – 

5,0, окуни – 4,5. Определите, какие из перечисленных животных могут жить в водоемах, из 

которых были взяты пробы воды для вашего исследования? 

Третьи, так называемые, оценочно-аналитические задачи заключаются в обработке, 

анализе и графическом представлении результатов исследования, выявлении 

закономерностей и формулировании выводов по результатам исследования, оформлении 

отчета об исследовании и его защите, осознании способов деятельности и полученных 

результатов (рефлексии). Пример такой задачи: В результате исследования установлено 

содержание витамина С в овощах и фруктах (в мг на 100 г съедобной части): перец красный 

сладкий – 250, редис – 25, свекла – 10, лук репчатый – 10, томаты – 25, укроп – 100, капуста 

белокочанная – 60, картофель – 20, арбуз – 7, огурцы – 10, вишня – 15, слива – 10, яблоки – 

12, лимон – 40. Проанализируйте полученные данные, оформите результаты исследования 

в виде таблиц и сравнительных диаграмм. 

Следует заметить, что зачастую преподавателю очень сложно преодолеть 

сложившиеся годами стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание 

подойти к студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой 

сталкиваются и студенты: и мне привычно видеть педагога в роли помощника, 

организатора познавательной деятельности. 

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего 

необходимы изменения и прежде всего нужно меняться самому. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В СПО 

Метелькова Галина Николаевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Суровикинский агропромышленный техникум», г. Суровикино 

 

Ориентация современного российского образования на формирование ключевых 

компетенций (как совокупностей базовых знаний, универсальных умений, личностных 

качеств, необходимых для самореализации и выстраивания взаимоотношений, и 

позволяющих достигать положительные результаты в различных областях 

жизнедеятельности), требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и 

совершенствования методов и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

применения современных образовательных технологий.  
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Технология развития критического мышления стала складываться в 90-е годы                          

XX века. Д. М. Шакирова предлагает следующую формулировку критического мышления. 

«Критическое мышление – это способности и потребности человека:  

а) видеть несоответствие высказывания (мысли) или поведения другого человека 

общепринятому мнению или нормам поведения или собственному представлению о них;  

б) сознавать истинность или ложность теории, положения, алогичность 

высказывания и реагировать на них;  

в) уметь отделять ложное, неверное от правильного, верного; критически 

анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет, задачу». 

Технология включает несколько этапов:  

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом занятии обязательно. Эта стадия 

позволяет:  

– актуализировать и обобщить имеющиеся у студента знания по данной теме или 

проблеме;  

– вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать студента к 

учебной деятельности;  

– сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;  

– побудить студента к активной работе на уроке и дома [3].  

На первом этапе включаются механизмы мотивации, определяется цель.  

Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет:  

– получить новую информацию, осмыслить ее;  

– соотнести с уже имеющимися знаниями;  

– искать ответы на вопросы, поставленные в первой части [3].  

В результате этого студенты получают новую информацию, соотносят новые и 

имеющиеся знания, систематизируют полученные данные. Таким образом, студенты следят 

за собственным пониманием самостоятельно.  

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:  

– целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

– присвоение нового знания, новой информации;  

– формирование у каждого из студентов собственного отношения к изучаемому 

материалу [1].  

На стадии рефлексии происходит обобщение информации. 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

298 

В технологии развития критического мышления используются разные методы и 

приемы, применяемые как на определенном этапе, так и в качестве стратегии ведения 

занятия в целом. Рассмотрим некоторые из них. 

«Ассоциация» 

Студентам предлагается прочитать тему занятия и ответить на вопрос: о чем может 

пойти речь на занятии? 

Пример: какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите слово: «Шар», 

«Сфера»? 

Заслушиваются все фразы.  

Ассоциативный ряд со словом «Шар»: земля, воздушный шар, футбольный мяч. 

Ассоциативный ряд со словом «Сфера»: космическая сфера, оболочка, резина 

покрывающая мяч, сфера из фильма «Мир юрского периода». 

Инсерт (insert) 

При чтении текста студенты на полях расставляют пометки (желательно 

карандашом, если же его нет, можно использовать полоску бумаги, которую помещают на 

полях вдоль текста). 

Пометки должны быть следующие: 

«V» если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете; 

«-» если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что 

знали; 

«+» если то, что вы читаете, является для вас новым; 

«?» если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

После чтения текста с маркировкой обучающиеся заполняют маркировочную 

таблицу Инсерт, состоящую из 4-х колонок (по числу маркировок). Причём, заполняется 

сначала 1-я колонка по всему тексту, затем 2-я и т. д. 

Прочитав учебный текст один раз, возвращаемся к своим первоначальным 

предположениям. 

Этот прием работает и на стадии осмысления. Для заполнения таблицы студентам 

понадобится вновь вернуться к тексту. Таким образом, обеспечивается вдумчивое, 

внимательное чтение. Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают 

зримым процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому» – понятным 

и четким. Пример: Тема «Векторы в пространстве. Действия над векторами» (Табл. 1). 
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Таблица 1 

V 

уже знал 

+ 

новое 

- 

думал иначе 

? 

не понял, есть вопросы 

 Понятие вектора на 

плоскости. 

 Понятие 

коллинеарных 

векторов. 

 Сложение и 

вычитание векторов 

на плоскости. 

 Умножение вектора 

на число. 

 Правило 

параллелограмма и 

правило 

многоугольника 

 Понятие вектора в 

пространстве. 

 Действия над 

векторами в 

пространстве 

 

 

«Многоугольник», 

который получается при 

построении суммы 

векторов в 

пространстве, может 

оказаться 

пространственным (не 

все вершины лежат в 

одной плоскости) 

Не понял, как упростить 

выражение с векторами 

 

Логические цепочки 

Данный прием эффективен на этапе актуализации знаний. Он позволяет быстро 

проверить большой объем изученного ранее материала. Задание может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Пример использования логических цепочек. Учебное занятие по теме «Решение 

показательных уравнений». 

Задание. Составить логические цепочки: определение показательного уравнения, 

числа решений простейшего показательного уравнения. 

1. Показательным уравнением называется уравнение. 

2. Простейшее показательное уравнение𝑎𝑥 = 𝑏, где 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 не имеет 

решений. 

3. Простейшее показательное уравнение𝑎𝑥 = 𝑏, где 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 и 𝑏 = 𝑎𝑚имеет. 

4. У которого неизвестная находится в показателе степени. 

5. f(x) = g(x), данный метод решения называется методом приведения к одному 

основанию. 

6. Если b < 0. 

7. Единственное решение x = m. 

8. Уравнение вида af(x) = ag(x) равносильно уравнению. 

«Кластер» 

Цель:  

‒ концентрация внимания; 
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‒ структурирование и систематизация информации. 

Кластер  это графическая организация материала, показывающая смысловые поля 

того или иного понятия. Данный прием можно использовать на любом этапе учебного 

занятия. Например, при проведении учебного занятия «Решение логарифмических 

уравнений», на этапе систематизации и обобщения полученных знаний, студентам было 

предложено составить кластер по теме занятия (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 

 

«Концептуальная таблица» 

Прием «Концептуальная таблица» использую, когда нужно сравнить три и более 

объекта. Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, 

а по вертикали – различные свойства, по которым сравнение происходит (Табл. 2). 

 

Таблица 2 

 Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Свойство 1    

Свойство 2    

Свойство 3    
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Пример концептуальной таблицы по теме «Призма» (Табл. 3). 

 

Таблица 3 

Виды призм Наклонная 

Призма 

Прямая призма Правильная призма 

Основание 
Многоугольник 

Правильный 

многоугольник 

Боковые ребра Не перпендикулярны 

основаниям 

Перпендикулярны основаниям 

Боковые грани Параллелограммы Прямоугольники Равные прямоугольники 

Высота Не совпадает с боковым 

ребром 

Совпадает с боковым ребром 

Площадь боковой 

поверхности 

Сумма площадей боковых 

граней 

lPS П  ,  

где ПP - периметр 

перпендикулярного 

сечения; 

l – длина бокового ребра 

 

 

phS  ,  

где p – периметр основания; 

h – высота призмы 

Площадь полной 

поверхности оснбок SSS 2  

 

В зависимости от цели, поставленной на занятии, таблица может заполняться 

студентами на уроке или дома, постепенно или вся целиком как результат обобщения. Затем 

проводим обсуждение правильности заполненного материала, уточнение, дополнение, 

исправление, сравнение. В дальнейшем, обучающиеся при составлении таблиц могут сами 

выбирать объекты сравнения или линии сравнения. 

«Сезоны года» 

Данный прием может быть использован на этапе рефлексии. Преподаватель 

предлагает студентам оценить свое состояние после занятия с помощью ассоциаций, 

связанных с сезонами года. У каждого четыре листочка: белый  зима, красный  лето, 

зеленый – весна, желтый  осень. Обучающиеся выбирают цвет листочка, который 

отражает их эмоциональное отношение к занятию, и пишут, почему они выбрали именно 

этот листочек или ответы на вопросы: что я понял, что не понял, что требует повторения. 

Прием позволяет проанализировать занятие, выявить, что обучающиеся усвоили,                    

а что нет, на что обратить внимание на следующем занятии. 

Организация образовательного процесса с использованием элементов 

представленной технологии обучения способствует значительному повышению 
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эффективности процесса обучения студентов на занятиях по математике, повышению 

мотивации студентов к учебно-профессиональной деятельности, и их собственной 

активности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В СПО 

Мирзоян Лилиана Руслановна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский колледж управления  

и новых технологий имени Юрия Гагарина», г. Волгоград 

 

Общеобразовательная дисциплина «Физика» является частью обязательной 

предметной области «Естественные науки», изучается в общеобразовательном цикле в 

пределах освоения профессиональной образовательной программы. С учетом 

профессиональной направленности необходимо более углубленно изучать темы физики, 

соответствующие освоению профессии. Установление межпредметных связей в курсе 

физики повышает эффективность политехнической и практической направленности 

обучения. 
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При изучении общеобразовательной дисциплины «Физика» будущие специалисты 

учатся использовать многочисленные источники информации. Изучение истории развития 

физики и техники помогает обучающимся понять процесс формирования цивилизации                     

[3, с. 243]. 

Общеобразовательная дисциплина «Физика» является основой техники и имеет 

междисциплинарную связь с общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями профессионального цикла. Более интенсивному обучению 

способствует обеспечение междисциплинарных связей между дисциплинами по циклам 

профессиональной образовательной программы и синхронизации полученных результатов. 

Особенностью формирования совокупности задач изучения физики для системы 

среднего профессионального образования заключается внеобходимости реализации 

профессиональной направленности решаемых задач, учёта особенностей сферы 

деятельности будущих специалистов [3, с. 205]. 

Профориентационная работа в процессе преподавания физики заключается в том, 

чтобы помочь студентам освоить основной учебный материал, уметь использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

Подготовка квалифицированного специалиста обязательно включает формирование 

у него методологических умений, в том числе экспериментальных. При выполнении 

практических работ по физике обучающиеся осваивают планирование эксперимента, выбор 

и использование необходимого для его проведения оборудования, методы проведения 

измерений и обработки полученных данных, оценку точности полученного                                  

результата [1, с. 75]. 

В процессе изучения физических теорий на передний план выдвигается 

гносеологический аспект этих теорий как концептуальных систем научного знания с их 

познавательными функциями: предсказательной, объяснительной, эвристической, 

методологической. Сущностное содержание теорий, их гносеологических функций можно 

понять только на практике при решении конкретных физических задач. 

Элементы профориентационной работы могут быть включены в систему объяснения 

нового материала, опроса, в практические работы, задачи и упражнения с практическим 

содержанием [2, с. 103]. 
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Учебный процесс курса общей физики, выполнение курсовых и проектных работ 

являются источником формирования у будущего специалиста компетенций 

самостоятельной эвристической познавательной деятельности. 

Бинарные занятия являются одной из форм реализации междисциплинарных связей 

и интеграции дисциплин, позволяют объединить знания из разных областей для решения 

одной проблемы, дающие возможность применить эти знания на практике [1, с. 94]. 

Усиление пропедевтической направленности общеобразовательной дисциплины 

«Физика» по коррекции пробелов в знаниях у обучающихся и создания основы для 

успешного освоения профессионального цикла основной образовательной программы 

достигаются при использовании тренажеров.   

Знание научных фактов, физических законов и теорий сами по себе не могут 

формировать профессиональные компетенции будущего специалиста. Эти знания можно 

рассматривать как исходный источник формирования содержательных знаний. Для этого 

необходимы определенные навыки познавательной деятельности: навыки анализа сути 

проблемы, навыки абстрагирования, обобщения, использование метода аналогий, 

использование метода математического моделирования и т. д. Приоритетным средством 

формирования профессиональных компетенций и развития содержательной мыслительной 

деятельности является самостоятельная познавательная деятельность по решению задач. 

Научные знания имеют деятельностную природу. Учебный процесс курса общей 

физики формирует навыки познавательной деятельности, осуществляемое в структуре 

отношений «деятельность преподавателя  содержание образования  познавательная 

деятельность студента». Логическая структура и последовательность решения проблемы 

аналогична логике и последовательности решения учебных задач, поэтому формирование 

умений классифицировать содержание мыслительных операций для достижения 

положительного результата при решении задачи является необходимым элементом 

профессиональной подготовки будущего специалиста. Отметим, например, такие методы 

познания, как анализ во взаимосвязи с синтезом, сравнение, классификация и 

структурирование по тем или иным основаниям, эмпирическое и теоретическое обобщения 

и оценки, моделирование физической ситуации в решаемой проблеме и т. д. 

С позиции методической цели формирования и развития критического мышления 

необходимым учебно-познавательным действием является анализ и обобщение результата 

решения учебных физических задач. Одним из весьма продуктивных способов анализа и 
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обобщения результатов решения осуществляется в форме логических высказываний 

(«если..., то...»). В экспериментальных задачах полезно анализировать адекватность 

используемых приборов поставленной экспериментальной проблеме, возможность 

контроля внешних условий проведения эксперимента [2, с. 73]. 

В аспекте психологии познавательной деятельности самостоятельное решение 

физических задач, их эвристическая ценность порождает и стимулирует мотивационный 

фактор осознанной и содержательной познавательной деятельности будущих 

специалистов. Методическая и познавательная ценность изучения частных вопросов 

физических теорий, способов их объяснения находит свое отражение в формировании и 

развитии навыков и умений анализировать и обогащать свою профессиональную 

компетенцию.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Озерова В. А., 

 преподаватель английского языка, 

Родненко И. М.,  

преподаватель английского языка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский политехнический колледж имени В. И. Вернадского», г. Волгоград 

 

В профессиональном образовании, нацеленном на интересы обучающегося, любая 

изучаемая дисциплина строится в ориентации на функцию будущего специалиста. 

Изучаемые науки должны способствовать становлению многомерного взгляда 

обучающегося на его будущую профессиональную деятельность. Внедрение 

компетентностного подхода в учебный процесс предполагает разработку интегрированных 

учебных курсов, в которых предметные области соотносятся с различными видами 

компетентности и проведение на этой основе бинарных уроков. Межпредметные связи 

находят отражение в самом содержании обучения. Это определяет подход к отбору и 

расположению учебного материала таким образом, чтобы знания, полученные 

обучающимися при изучении одного или нескольких предметов, помогали в усвоении 

других предметов [4]. 

В целях развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины необходимо 

использовать как традиционные методы обучения с применением приемов, 

способствующих побуждению обучающихся к практической и мыслительной 

деятельности; развитию творческого мышления, так и элементы инновационных 

технологий (элементы проблемного, личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникативных, дистанционных технологий и др.). Способность 

ориентироваться в потоке сведений и своевременно их использовать приобретает 

первостепенное значение. Следовательно, знание английского языка является 

необходимым, а требования к уровню владения языком возрастают [2]. 

В рамках компетентностной модели образования в результате изучения предмета 

студент должен: 
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‒ владеть лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для чтения 

и перевода иностранных текстов профессиональной направленности; 

‒ обладать элементарными умениями общения на иностранном языке, 

позволяющем участвовать в профессиональном общении.    

Профессиональная подготовка студентов должна строиться на системе, создающей 

необходимость в изучении иностранного языка. Формы организации профессионального 

обучения должны вызывать необходимость для привлечения языковых средств. Создается 

потребность в языковой компетенции как неотъемлемой части компетенции 

профессиональной. 

Наглядно это можно проследить на подготовке групп по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Так, для проектирования и построения 

компьютерных систем и комплексов используется зарубежная элементная база, 

характеристика и описание которой дается на английском языке. Чтобы устранять 

неполадки, менять конфигурацию ПК необходимо уметь читать и разбираться в 

документации на иностранном языке. Происходит соединение основных понятий 

специальных дисциплин с английским языком, а у студентов появляется внутренняя 

мотивация для более тщательного его изучения. 

Наиболее эффективной технологией, способствующей формированию ключевых 

компетенций: 

1) способность к системному мышлению;  

2) способность к самостоятельным действиям в условиях неопределенности;  

3) готовность проявлять ответственность за выполняемую работу;  

4) способность самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности;  

5) готовность к постоянному профессиональному росту, приобретению новых 

знаний;  

6) устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой 

самореализации;  

7) готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами) 

является проектная технология. 
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В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов – 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом 

к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-либо проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой стороны – интегрирование знаний, умений из различных областей.  

Цель метода проектов в том, чтобы создать условия, при которых студенты: 

‒ самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

‒ учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; 

‒ приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

‒ развивают у себя исследовательские умения (умения сбора информации, 

наблюдения, анализа, обобщения); 

‒ развивают системное мышление [3]. 

В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики 

проводится с учетом практической значимости для учащихся. Главное – это сформировать 

проблему, над которой обучающиеся будут трудиться в процессе работы над темой 

программы. Можно выделить несколько типов проектов: творческие, исследовательские, 

информационные. В реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными 

типами проектов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих проектов. 

Каждый тип проектов имеет тот или иной тип координации, сроки исполнения, этапность, 

количество участников [2]. 

Главное отличие между обычной и проектной работой состоит в том, что при 

обычной работе основная деятельность ограничивается рамками аудитории, а при 

проектной работе она выходит за ее пределы. 

Учитывая сказанное, основной целью обучения иностранному языку в ccузе 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, что позволяет использовать иностранный язык как средство 
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профессионального и межличностного общения. Овладение иностранным языком 

интегрируется с овладением профессией и способствует более качественной подготовке 

специалистов. 
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Тестирование является одной из форм проведения контроля знаний и умений 

обучающихся в процессе изучения дисциплин [1]. Данный метод может применяться на 

разных этапах обучения: 
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‒ на этапе входного контроля с целью определения первоначальных знаний и 

умений обучающихся перед началом изучения дисциплины; 

‒ на этапе текущего контроля знаний и умений в процессе изучения дисциплины 

для оценки актуального уровня усвоения обучающимися изученного материала; 

‒ на этапе промежуточного контроля по окончании изучения раздела или темы 

по изучаемой дисциплине; 

‒ в рамках самоконтроля в процессе изучения дисциплины или при подготовке к 

итоговому контролю; 

‒ на этапе итогового контроля; 

‒ на этапе контроля остаточных знаний. 

В зависимости от особенностей изучаемой дисциплины форма контроля может быть 

в виде письменной контрольной работы, реферата, отчёта, устного опроса, сочинения, 

графической работы и т. д., однако тестирование является универсальным средством, 

которое подходит для дисциплин любого цикла. 

Важное достоинство тестового контроля по сравнению с другими формами – 

возможность при незначительных затратах аудиторного времени провести контроль 

одновременно всех студентов. 

Организовать тестирование можно различными способами: 

‒ в виде теста, оформленного на бумажных бланках; 

‒ в виде теста, сформированного в специализированном программном 

обеспечении на персональных компьютерах; 

‒ в виде теста, прохождение которого организовано в онлайн-сервисах. 

Первые два способа имеют характерные недостатки. 

Для организации тестирования первым из вышеуказанных способов требуется 

предварительная печать бланков для каждого обучающегося и последующая поочередная 

проверка каждого бланка с результатами тестирования, что в совокупности влечет за собой 

значительные материальные и временные затраты. 

Для организации тестирования на персональных компьютерах требуется 

специализированное программное обеспечение. В настоящий момент существует 

достаточно много программных продуктов, как бесплатных, так и поставляемых на платной 

основе. В качестве примеров можно отметить конструкторы тестов «MyTest», 

«easyQuizzy», «INDIGO» и «ADTester». В отличие от предыдущего способа проверка 
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результатов осуществляется автоматически. Однако, для организации такого тестирования 

необходимо наличие технической базы, т. е. персональных компьютеров с необходимым 

программным обеспечением и в требуемом количестве. 

Третий из выше представленных способов не имеет данных недостатков, для его 

организации не требуется специальная техническая база – достаточно наличие у 

обучающегося смартфона с доступом в интернет, а материальные затраты на организацию 

тестирования отсутствуют. 

В настоящее время количество онлайн-сервисов для создания и проведения тестов 

относительно большое, каждый из сервисов имеет свой функционал, возможности и 

стоимость. Из крупных онлайн-сервисов стоит отметить «Online Test Pad», «Google Forms» 

и «Yandex Forms». 

Сервис «Yandex Forms» является бесплатным онлайн-сервисом, позволяющим 

создавать опросы, тесты, квизы, принимать заявки и собирать отзывы. Интерфейс данного 

конструктора тестов интуитивно понятный, полная инструкция по составлению тестов 

описана на сайте в разделе «Поддержка».  

Особенностью данного сервиса является то, что при конструировании теста после 

формирования вопроса, к которому для наглядности или в качестве пояснения можно 

прикрепить изображение, предоставляется возможность выбора одной из множеств форм 

вариантов ответа, основными из которых являются следующие: 

‒ короткий текст; 

‒ длинный текст; 

‒ один вариант ответа из нескольких предложенных; 

‒ несколько вариантов ответа из предложенных; 

‒ да/нет; 

‒ целое число; 

‒ дробное число. 

Таким образом спектр задач, которые можно ставить обучающимся в процессе 

проведения тестирования, является достаточно широким. Например, помимо стандартной 

формы типа «Вопрос» – «Один вариант ответа», в тестирование можно включить решение 

задачи, ответ на которую должен быть представлен в виде числа, которое в свою очередь 

необходимо ввести в форму. 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

312 

Пример окна редактирования вопроса в сервисе «Yandex Forms» представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример окна редактирования вопроса 

 

После ввода в соответствующее поле содержания вопроса можно прикрепить 

изображение и при необходимости добавить поясняющий комментарий. В показанном 

примере предусмотрен один правильный вариант ответа, количество баллов за правильный 

ответ можно назначать в соответствии со своей балльной системой, количество вариантов 

ответа задаётся самостоятельно, так же можно включить отображение вариантов ответа в 

случайном порядке для каждого пользователя. 

Интерфейс сервиса, что немаловажно, адаптирован для всех устройств, им 

одинаково удобно пользоваться как на персональных компьютерах, так и на смартфонах. 

На рисунке 2 представлен пример отображения одного из вопросов теста при его 

прохождении со смартфона. 
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Рисунок 2 – Пример отображения вопроса на экране смартфона 

 

Подробный анализ функциональных возможностей сервиса позволяет выделить в 

нем следующие достоинства: 

‒ широкий набор типов ответов на вопросы; 

‒ возможность создания собственной балльной системы оценки, либо оценки по 

форме «зачет/незачет»; 

‒ мгновенная автоматическая оценка результатов тестирования; 

‒ исключение влияния человеческого фактора при проверке результатов 

тестирования; 

‒ формирование общей сводной таблицы по результатам тестирования 

обучающихся с приведением подробной статистики по каждому вопросу; 

‒ возможность интеграции с другими сервисами; 

‒ широкий диапазон настройки важных параметров тестирования (валидация 

ответов, время прохождения теста, допустимое количество ответов, изменение условий 

показа вопросов и т. д.); 

‒ возможность оперативного изменения параметров тестирования; 
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‒ возможность организации тестирования при дистанционном обучении; 

‒ возможность проведения тестирования с помощью мобильных устройств без 

физической привязки к конкретному месту; 

‒ проведение тестирования с помощью данного сервиса не требует 

материальных затрат и наличия дополнительной технической базы [2]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что, онлайн сервис «Yandex 

Forms» в настоящее время является одним из качественных и достаточно мощных решений 

в сфере образования в части проведения контроля знаний и умений в форме тестирования 

на всех этапах обучения. 

Применение интерактивных онлайн-тестов способствует повышению уровня 

информационной и коммуникативной грамотности как преподавателей, так и студентов, и 

направлено на формирование учебно-познавательных, информационных и 

коммуникативных компетенций. 

 

Список использованных источников 

1. Андрющенко, Ю. Б. Тестовая форма контроля: сущность, виды. Методические 

подходы / Ю. Б. Андрющенко. – Текст : электронный // Проблемы педагогики. – 2018. – № 

4(36). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/testovaya-forma-kontrolya-suschnost-vidy-

metodicheskie-podhody (дата обращения: 19.02.2023). 

2. Дронова, Е. Н. Элементы мобильного обучения в высшем образовании: 

разработка и проведение онлайн-опросов с помощью интернет-сервиса Kahoot / Е. Н. 

Дронова. – Текст : электронный // Проблемы современного образования. – 2020. – № 4. – 

URL : https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-mobilnogo-obucheniya-v-vysshem-obrazovanii-

razrabotka-i-provedenie-onlayn-oprosov-s-pomoschyu-internet-servisa-kahoot (дата обращения: 

19.02.2023). 

  

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

315 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ    

Орлова Елена Васильевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Волгоградский колледж управления и  

новых технологий им. Юрия Гагарина», г. Волгоград 

 

В данной статье речь пойдёт не о всех средствах использования в учебных проектах 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а лишь о тех, которые применены 

студентами на практике обучающихся по специальностям УГС 40.00.00 Юриспруденция. 

Проектная деятельность студентов среднего профессионального образования на 

сегодняшний день носит актуальный характер, так как с помощью такого способа 

организации процесса познания, происходит этап достижения цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим 

результатом. 

В последнее время в учебных заведениях СПО всё чаще уделяется внимание именно 

разработке проектов, где каждый разработанный проект обучающегося должен быть 

обязательно оценён.  

Развитие личностно-ориентированной педагогической системы является 

обязательным требованием в обучении, которая построена на основах поиска, развития 

задатков и способностей, заложенных в каждом обучающемся. С каждым годом растет 

число детей, которые демонстрируют активную жизненную позицию, самостоятельность и 

творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, 

окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 

Работа над проектом будет успешной, если преподаватель и обучающийся грамотно 

спланируют и организуют свою деятельность в тесном сотрудничестве. Чтобы достичь 

максимальной эффективности проектной работы необходимо четко спланировать все этапы 

выполнения проекта. А именно преподавателю отведена главная роль этапам 

проектирования, как: планирование (этапы проектирования); организации (т. е. не дать уже 

готовую информацию, а организовать процесс её поиска); координации и мотивации 

(оценка за проделанную работу). 
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В образовательном процессе различают следующие типы проектов: 

– исследовательские – такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

четко обозначенных целей, явной актуальности предмета исследования, социальной 

значимости, продуманных методов, в том числе, экспериментальных, опытных работ, 

различных методов обработки результатов; 

– творческие – данные проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников – она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь конечному результату, обновляясь согласно принятой 

группой логике совместной деятельности, интересам участников проекта; 

– игровые – предполагают, что участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные содержанием проекта; 

– информационные – этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории; 

– практико-ориентированные – эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала результат деятельности его участников. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников. 

– интернет-проекты – телекоммуникационный проект – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата и организованная на основе компьютерной телекоммуникации; 

‒ практико-ориентированные (прикладные) проекты – это проекты, 

обязательно предполагающие практический выход. 

В процессе разработки проекта преподаватель должен четко представлять для себя, 

какие современные педагогические технологии он может применить в этот момент. 

Сейчас в современном обществе, когда развиваются нано-технологии, существует 

возможность использовать в создании учебных проектов информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Под информационными технологиями 

подразумевается совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

обработку, хранение, передачу и отображение информации. Информационная сеть даёт 

пользователям, в том числе и обучающимся, возможность получать практически 

неограниченный объем информации. 
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Такую информацию обучающиеся по специальностям 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное администрирование могут черпать в 

справочно-правовых системах КонсультантПлюс, Гарант, Правовед.RU, Кодекс и т. д. 

Такие справочно-правовые системы включают в себя компьютерную базу данных, в 

которой содержаться тексты законов, указов, постановлений, решений различных 

государственных органов, позволяющие специалисту производить поиск, выборку и печать 

правовой информации. Современный обучающийся в последнее время постоянно 

находится на связи с внешним миром, и у него не возникает проблем с выходом в интернет. 

Такая возможность доступа к нормативно-правовой базе поможет студенту провести 

детальный анализ НПА, которые способствуют поставке цели и задач проекта, через призму 

проблемных аспектов реализации тех или иных нормативно-правовых актов в 

практической сфере. 

Использование мультимедиа пользователем во взаимодействии различных форм 

(текст, графика, анимация, звук, видео) даёт визуальное представление информации в 

интерактивном режиме. 

При разработке проектов обязательно использование электронной библиотеки и 

энциклопедии. Так, например, в Волгоградском колледже управления и новых технологий 

им. Ю. Гагарина работает электронно-библиотечная система для учебных заведений 

«BOOK.ru», где каждый зарегистрированный пользователь всегда может найти нужный для 

себя материал, а таким пользователем может быть как сам обучающийся, так и 

преподаватель. Юридическая энциклопедия способствует быстрому поиску понятий в 

области юриспруденции. 

Результат проектной деятельности всегда представлен в наглядном виде, например, 

в виде презентации, в который можно оценить все этапы и достигнутые результаты работы 

над проектом. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Парамонова Виктория Сергеевна, 

преподаватель иностранных языков 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Урюпинский агропромышленный техникум», г. Урюпинск 

 

Потребности современного общества и государства в творческих людях, способных 

к инновационной деятельности, успешному и нетривиальному решению существующих 

проблем определяют приоритеты современного образования. Среди основных требований 

к организации образовательного процесса сегодня называется создание условий для 

развития творческого мышления у учащихся [2]. 

Для развития у обучающихся творческого мышления очень важную роль играет 

образовательная среда [5]. Образовательная среда рассматривается как система влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу. А также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Постепенно создаются условия, при которых содержание образования становится 

целостной совокупностью способов деятельности, где знания как бы «снимаются» этими 

способами. Иначе говоря, на педагогическом уровне реализуется принцип единства 

сознания и деятельности, в соответствии с которыми явления сознания составляют 

реальный момент в движении и деятельности [4]. 

Под креативной образовательной средой понимается многомерная 

индивидуализированная самоорганизующаяся целостность, предназначенная для создания 

условий, максимально благоприятствующих развитию творческих способностей 

обучающихся, а также обеспечивающая их самореализацию и личностный рост [6]. 

Именно такая креативная среда создает условия для развития способностей 

учащихся и способствует повышению знаний по английскому языку [3]. Чтобы достичь 

результатов, необходимо правильно организовать деятельность обучающихся на занятии. 
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Работа над проектом является одним из оптимальных способов организации 

креативной и интерактивной деятельности обучающихся на занятии иностранного языка. 

В процессе проектной деятельности обучающиеся учатся работать самостоятельно. 

Поддерживая друг друга в сложных ситуациях, замечая успехи друг друга, они обучаются 

правилам общения друг с другом, с другими проектными группами, с преподавателем, с 

иными участниками проекта. 

Проектная методика может быть определена как совместная, творческая, учебно-

познавательная деятельность студентов и преподавателя, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение общего 

результата деятельности. Метод проектов освобождает обучаемого от прямого воздействия 

преподавателя на процесс усвоения знаний и приобретения навыков путем 

самоорганизации и самообучения во время создания конкретного продукта или решения 

отдельной проблемы, взятой из реальной жизни. 

В курсе «Иностранный язык» метод проектов позволяет обучать языку как 

социальному феномену, формирует у студентов социальную, информационно-

коммуникативную компетенцию, критическое, творческое мышление [1]. 

Под проектом нами понимается самостоятельно планируемая и реализуемая 

студентами работа, направленная на детальную разработку технологии решения 

определенной проблемы, в процессе решения которой речевое общение вплетено в 

интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (например, игра). 

Овладевая культурой проектирования, студент приучается творчески мыслить, 

самостоятельно планировать свои действия, эстетически реализовывать усвоенные ими 

средства и способы работы. Проектная работа обладает уникальными возможностями для 

коммуникативного обучения иностранному языку даже при опоре на минимальный 

языковой материал. Работая над проектом, каждый студент, даже самый слабый в языковом 

отношении, имеет возможность проявить собственную фантазию, креативность, 

активность, самостоятельность. 

Работа над проектом осуществляется в определенной последовательности и имеет, 

как правило, следующие этапы: 1) определение темы проекта, проблемы; 2) выдвижение 

гипотез решения поставленной проблемы (brainstorming); 3) выявление возможных 

источников информации; 4) сбор информации, поиск фактов и аргументов, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу; 5) обсуждение первых результатов 
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работы, способа оформления проекта; 6) поиск дополнительной информации в различных 

режимах работы; 7) документирование проекта; 8) презентацию проекта каждой из групп и 

оппонирование со стороны всех присутствующих; 9) подведение итогов выполнения 

проекта: обсуждение результатов, выставление отметок. Проектные задания обычно 

располагаются в середине цикла, либо на заключительном этапе и органически связаны с 

темой того цикла, в котором помещены. 

Приведем примеры проектных тем и заданий по английскому языку. 

Project 1. Brochure for a guided tour. 

1. Work in groups. 

2. Make a list of the places you think tourists would like to visit in Russia, e.g. St. 

Petersburg, Moscow, the Zolotoye Koltso, Sochi, etc. 

3. Decide how you`re going to do the project. 

- Choose two or three places from your list and make notes about the types of things 

tourists would do there. For example: 

Moscow 

sightseeing: Red Square, the Kremlin, the Vassily Blazhenny cathedral, etc. 

shopping: in department stores (GUM), street markets, etc. 

culture: museums (Tretyakov Gallery), the ballet, the theatre, etc. 

eating: in traditional restaurants (Mu-Mu, Yolki Palki), etc. 

- Decide who is going to find out about each place. You might like to work in pairs, 

finding out about different aspects of the place you are researching. Use the Internet, library books 

and travel brochures to help you. Make brief notes. 

- Find photos to illustrate your poster. If you can`t find photos, you can do your own 

drawings. 

- Decide when you have done your research, who will be in charge of the design and 

illustration of the brochure and who will do the writing. 

- Create a brochure that is attractive and clear. Look at some real brochures to get ideas 

for folding the sheet of paper in creative ways. Give each place plenty of space. Write one big 

heading for the place, then use sub-headings for your information, e.g. sightseeing, eating out, 

shopping, etc. Remember you are trying to persuade people to visit these places to make sure you 

describe how wonderful they are. 
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4. Complete the project and present your brochure to the class. Take turns to explain 

why you have chosen the places and what things you think tourists would enjoy doing there. 

 

Project 2. Oral presentation: «Russian teenagers abroad» 

1. Work in groups. Talk about the opportunities that there are for Russian teenagers to 

visit different countries. Make a list of the ways that teenagers might be able to live abroad for 

while, e.g. getting a scholarship to study at university, going on a language course, travelling, 

getting a job, doing voluntary work, etc. Make a list of countries where you think these 

opportunities might be possible. 

2. Decide how you are going to do the project. 

- Choose an idea each. Each member of the group will collect information about their 

idea. This can include: 

a) writing notes about the organizations involved, e.g. a university in London, 

b) writing notes about practical information, e.g. travel arrangements, accommodation, 

fees, etc., 

c) writing notes about any interesting information about the city that would appeal to 

young people, e.g. entertainment, 

d) collecting some pictures of the place or making some drawings. 

3. When you have completed your research, share your ideas and help each other decide 

how best to orally present it. For example, each person might decide to hold up their pictures and 

ask the class to identify the place, then give some general information about the opportunities there 

for young people. 

4. Complete the project and present your ideas to the class. 

 

Project 3. Popular celebrations` poster. 

1. Work in groups. Make a list of the national holidays that people celebrate in Russia. 

2. Decide how you are going to do your project. 

- Choose three or four of the celebrations that you discussed to include in your poster. 

Decide who is going to find out about each celebration. Discuss ways you can research what you 

need to know, for example the Internet, books, or interviewing older members of your family, etc. 

Each person needs to find out: 

a) details of the history of the celebration, 

b) how people traditionally celebrate it. 
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- Find pictures from magazines of people celebrating the events. If you can`t find any 

pictures, you can draw pictures. 

- Decide who will be in charge of the design and illustration on the poster and who 

will do the writing. 

- Create a poster that is attractive and clear. Give each celebration plenty of space. 

Write the name of the celebration in big, colourful letters. Then write a short paragraph about each 

celebration. Stick your photos or drawings around the text. 

3. Complete the project and present your poster to the class. Take turns to explain the 

celebrations. 

 

Project 4. My favourite Russian food. 

1. Work in groups. Talk about your favourite Russian dishes. Make a list of the things 

that people in your group like. 

2. Decide how you are going to do your project. 

- Choose a dish. Each member of the group will collect information about their chosen 

dish. This can include: 

a) Finding and copying down (and, if necessary, translating) the recipe, 

b) Collecting some pictures or making some drawings, 

c) Writing notes about its background (e.g. when and where it`s usually eaten, whether 

it has a history),  

d) Writing notes about why it`s their favourite dish. 

3. When you have completed your research, share your ideas and help each other decide 

how best to present it. For example, each person might decide to first hold up their pictures and 

ask the class to identify the dish, then give some general information about it, say why they like it 

and finally read out the recipe and find out if there are variations from people in the class. 

4. Complete the project and present your favourite dishes to the class. 

 

Project 5. The legend of a special place in Russia. 

1. Work in groups. Discuss legendary places in Russia. For example, you might know 

about these places: 

- Kamchatka and the myths about volcanoes 

- Karelia and The Stone Labyrinths 
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- The legend of Teletskoye Lake 

- The legend of Chandalaz Mountain 

You might know about other places too. 

2. Decide how you are going to do the project. 

- Agree on which legend you are going to write about. 

- Decide who is going to do what. For example, you need one or two people to do the 

research and to make notes; one person to collect photos or draw pictures of the chosen place; one 

or two people to do the writing. Before you start the research, discuss some ideas about where to 

look for information or photos. 

3. When you have completed your research, discuss the legend in your groups. Decide 

what information you are going to include. The writer(s) then put the information together with 

the help and advice of other members of the group. Don`t forget to use paragraphs and stick your 

photos or pictures onto your sheet. 

4. Complete the project and present your legend to the class. Each person in the group 

could take turns to read a paragraph.  

Таким образом, проектная методика имеет широкий спектр учебных возможностей 

и придает процессу обучения личностно-ориентированный и деятельностный характер, 

дает возможность использовать современные подходы к воспитанию, организовать 

самостоятельную работу студентов. Она обеспечивает познавательно-практическую 

деятельность каждого студента, что вызывает стремление к проверке сил и возможностей в 

деятельности, приближенной к профессиональной. Очень важными качествами 

специалиста, на наш взгляд, являются познавательная самостоятельность, устойчивый 

интерес к знаниям и их применению на практике. Эти качества можно сформировать, в 

частности, посредством применения проектной методики. Организация креативной среды 

на занятии иностранного языка очень важна. Формирование и развитие творческого 

мышления у обучающихся способствует их личностному росту, а также помогает лучше 

усваивать учебный материал. 

 

Список использованных источников 

1. Андрющенок, Е. В. Проект как средство оценивания сформированности 

информационно-коммуникативных компетенций / Е. В. Андрющенок // Молодой ученый. 

– 2014. – № 17(76). – С. 443 – 445. 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

324 

2. Дьяконова, О. О. Формирование ситуации успеха в воспитательно-

образовательной работе с подростками / О. О. Дьяконова, Н. Д. Большакова //Молодежь и 

наука: слово, текст, личность : материалы III международной молодежной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 110 – 113. 

3. Ермолаева, Е. В. Проблемы формирования учебной мотивации на уроках 

английского языка в базовой школе / Е. В. Ермолаева, Е. К. Федотушкина // Молодежь и 

наука: слово, текст, личность : материалы III Международной молодежной научно- 

практической конференции. Т. 2. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2016. – С. 65 – 68. 

4. Лактионова, Е. Б. Развитие личности в образовательной среде. / Е. Б. 

Лактионова // Известия Российск. госуд. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2009. – № 100. – С. 

74. 

5. Скворцова, С. В. Креативная деятельность учащихся общеобразовательной 

школы основы (на примере педагогики Великобритании / С. В. Скворцова // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2016. – № 2. – С. 67-73. 

6. Скворцова, С. В. Основы обучения креативной деятельности (на примере 

педагогики Великобритании) / С. В. Скворцова // Образование и наука. – 2015. – № 2(121). 

– С. 155-165. 

7. Сороковых, В. Г. Проектирование креативной иноязычной образовательной 

среды вуза как научная проблема / В. Г. Сороковых  // Вестник московского 

государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Филологические 

науки. – 2013. – № 4. – С. 80. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Пачесная Лариса Николаевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, связанные с научно-

техническим прогрессом, информатизацией многих сфер человеческой деятельности 

вызвали необходимость резкого повышения образовательного уровня населения, а, 
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следовательно, и реформирования системы образования в целом. Информатизация 

изменяет содержание, условия и формы взаимодействия участников и организаторов 

педагогического процесса. 

Главной целью информатизации образования является предоставление участникам 

педагогического процесса новых возможностей для реализации прав на выбор источников, 

условий и форм образования в специально создаваемой для этого среде. 

Для достижения цели информатизации образования необходимо решение 

следующей задачи: все обучающиеся должны получать базовые знания, умения и навыки в 

области использования информационных технологий в повседневной и общественной 

жизни, в обучении, в том числе для получения образования. 

Дистанционное обучение – это система обучения, основанная на взаимодействии 

обучающегося и преподавателя, обучающихся между собой на расстоянии, отражающая все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, организационные формы, 

средства обучения) специфичными средствами ИКТ и Интернет-технологий. 

В качестве основы дистанционного обучения целесообразнее всего использовать 

компьютерные телекоммуникации, которые предоставляют: 

‒ возможность оперативной передачи на любые расстояния информации 

любого объема и вида; 

‒ возможность интерактивности и оперативной обратной связи; 

‒ возможность доступа к различным источникам информации; 

‒ возможность организации совместных телекоммуникационных проектов. 

Современные дистанционные образовательные технологии позволяют вести 

учебный процесс через Интернет, посредством Системы дистанционного обучения (СДО) 

и электронных образовательных программ (ЭОП) с обязательным соблюдением 

действующего законодательства, требований Минобрнауки РФ, международных 

стандартов SCORM и положений Болонского протокола. 

Дистанционная форма – это не аналог заочной формы обучения, ибо здесь 

предусматривается, в отличие от заочной формы, постоянный, систематический контакт с 

преподавателем. В этой системе так же, как и в других образовательных системах 

предусматривается наличие всех компонентов (цели, задачи, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), но реализуются они специфичными 

средствами интернет-технологий, принципиально отличающимися от тех, которые 

используются в системе заочного обучения. И это чрезвычайно важно для понимания 
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педагогической сущности дистанционного обучения, чтобы не свести его по аналогии с 

заочной формой лишь к смене форм транспортировки учебных материалов. Дистанционное 

обучение – это новая форма обучения, которая уже существует наряду с очной формой, 

заочной, экстернатом. И рассматриваться она должна именно как самостоятельная система 

обучения. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных технологий, 

имеет следующие формы занятий. 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к 

чату.  

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет.  

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия обучающихся и 

педагогов. 

Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 

достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, 

при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. В основе такой системы 

заложен метод обучения, который получил название «Природный процесс обучения» 

(Natural Learning Manner). 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между 

участниками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом 

общение между учащимся и преподавателем происходит удаленно, посредством средств 

телекоммуникаций. 

В практике применения дистанционного обучения используются методики 

синхронного и асинхронного обучения. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

обучающегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. 
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Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и учащимся в реальном времени – так называемое off-line 

общение. 

В своей работе я использую в основном два вида преподавания в дистанционном 

режиме: Веб-занятия и Методику асинхронного дистанционного обучения. Так как 

практические и лабораторные необходимо непосредственно показывать использую Веб-

занятия, а исправление ошибок и объяснение материала, не освоенного студентом, я 

использую Методику асинхронного 

дистанционного обучения. Дистанционное 

образование позволяет оптимизировать 

самостоятельную деятельность студентов. 

Итак, применение инновационных-

информационных технологий в обучении 

позволяет повысить интенсивность и качество 

обучения. При этом требуется изменение 

подхода к формированию учебного материала 

со стороны преподавателей. Кроме того, 

необходимо дополнительное обучение 

преподавателей, по своей специфике не 

работающих с компьютерами, причем в двух 

направлениях: изучение основ работы с компьютерной техникой и обучение основам 

использования информационных технологий для представления информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ И ПРАКТИК ПРЕПОДАВАНИЯ ОУД «ИНФОРМАТИКА» 

 С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

Рамазанов Рустем Ринатович, 

Рамазанова Юлия Александровна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

Федеральный проект «Профессионалитет» Министерства просвещения Российской 

Федерации направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования 

учащихся колледжей к потребностям рынка и нацелен на модернизацию 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

В 2022 году ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» стал победителем 

конкурса на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы СПО, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной 

программы РФ «Развитие образования, и размеры предоставляемых им грантов» 

Город Альметьевск является нефтяной столицей Республики Татарстан, в которой 

находится ПАО «Татнефть». ПАО «Татнефть» является одним из стратегических партнеров 

техникума и оказывает большую финансовую поддержку в реализации столь значимого 

проекта.  

Основной целью данного гранта является создание образовательного 

производственного центра (кластера) «Профессионалитет» топливно-энергетического 

комплекса. 

Главное назначение проекта – совместно с предприятиями-партнерами, подготовить 

специалистов для промышленности Татарстана, владеющих не только современными 

технологиями производства, но и в совершенстве владеющих автоматизацией и 

информационными технологиями, которые смогут в первый же рабочий день встать за 
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современное оборудование, не боясь запустить любой механизм и эффективно начать 

работу.    

Нефтяная отрасль и отрасль информационных технологий – два наиболее 

востребованных направления развития современного мира. Сегодня нефтегазовый и 

нефтегазохимический комплексы Татарстана – фундамент социально-экономического 

развития республики, а конкурентоспособность как региональной, так и национальной 

экономики в целом связана с развитием информационных технологий. При этом в 

настоящее время остаются нерешенными проблемы подготовки специалистов среднего 

звена, способных быть и нефтяниками, и программистами в одном лице сразу же после 

окончания учебного заведения. 

При проектировании и разработке информационной системы, в первую очередь 

встает вопрос об изучении конкретной предметной области: для составления технического 

задания, проектирования базы данных, построения алгоритма решения задачи, и 

соответственно, для написания программного кода. Студенту необходимо собрать как 

можно больше сведений и факторов, которые влияют на процесс. 

Например, для написания программного приложения, позволяющего решать 

несложные задачи по расчету параметров физических основ добычи нефти и газа,  студенту 

сначала необходимо разобрать всю предметную область: изучить распределение 

температуры по глубине добывающей скважины, расчет пластового давления в 

добывающей скважине, приведённое пластовое давление, распределение давления в 

добывающей скважине, расчет дебита нефтяной скважины, подсчет запасов нефтяной 

залежи, расчет коэффициента сепарации свободного газа у приема погружного 

оборудования, влияние сепарации свободного газа на физическое свойство нефти и т. д. 

Для студента, изучающего информационные технологии, а не обучающегося по 

специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», достаточно сложно 

написать программный код без должного изучения всех вышеприведенных расчетов. 

Нефтяная промышленность, как известно, отрасль экономики, занимающаяся 

добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей полезного 

природного ископаемого - нефти и сопутствующих нефтепродуктов. К смежным отраслям 

промышленности относят: геофизику, бурение, производство нефтегазового оборудования. 

Следовательно, у студента, разрабатывающего информационные системы для 

нефтяных компаний, должен быть достаточно широкий кругозор в данной области. Как 
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результат, возникают две большие проблемы: обучающиеся должны научиться не только 

программированию, а это, как известно, сложная наука, но и разобраться в процессах 

нефтегазового дела. Поэтому при преподавании общеобразовательных дисциплин 

студентам необходимо делать уклон в сторону профессионализации не только 

программирования, но и нефтяной отрасли. Рассмотрим процесс внедрения нефтяной 

отрасли при изучении информатики. 

При изучении информатики одними из требований к предметным результатам 

освоения курса Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования являются: 

‒ овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

‒ владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

‒ умением использовать основные управляющие конструкции. 

В качестве языка программирования в политехническом техникуме выбран Python. 

Рабочая программа по информатике предусматривает следующие темы. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Содержание учебного материала: 

1. Алгоритмические конструкции. 

2. Анализ алгоритмов. 

Практические занятия: 

№ 1 Составление линейных алгоритмов. 

№ 2 Составление разветвляющихся алгоритмов. 

№ 3 Составление циклических алгоритмов. 

4. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

5. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

6. Составление алгоритмов и их программная реализация. 

7. Типы и структуры данных.  

8. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования.  

Лабораторные занятия: 

№ 1 Разработка алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей.  
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№ 2 Программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. 

№ 3 Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

№ 4 Постановка задачи сортировки. 

Задачи для программирования берутся из различных литературных источников, 

например, из книги Гречухиной А. А. Нефтепромысловое дело. Теоретические основы и 

примеры расчетов: учебное пособие, в которой рассматриваются физические свойства 

нефтесодержащих пород: пористость, проницаемость, удельная поверхность, 

насыщенность пород водой. Нефтью и газом, механические свойства горных пород и 

физические свойства газа, нефти и пластовых вод: физико-химические свойства природных 

газов, состав и физико-химические свойства нефти, расчет свойств нефти. Решая данные 

несложные задачи, можно ознакомить студента с основами алгоритмизации и 

программирования: типами данных, операциям с числами и строками, ветвлениями и 

операторами выбора, циклическими алгоритмами, обработкой массивов.  

На программирование по дисциплине информатика отводится не большое 

количество часов, но параллельно по новому учебному плану проекта «Профессионалитет» 

изучается дисциплина «Основы алгоритмизации и программирование» на которой ребята 

уже решают более сложные нефтяные задачи. Далее программирование нефтяных расчетов 

переходит в курсовые и дипломные проекты.  

При реализации данной системы возникают определенные трудности. 

Преподаватель должен владеть понятиями и технологиями нефтяной отрасли и 

программирования и за короткий период обучить этому студента. Но зато к окончанию 

обучения студент будет хорошо разбираться не только в программировании, но и в 

нефтяной отрасли, которая как мы знаем, достаточно обширная.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ СПО 

Савченко Оксана Викторовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж машиностроения и связи», г. Волгоград 

 

Вопросы активизации учения студентов относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности 

в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный 

характер, и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и 

воспитания студентов. 

Современное общество ждет от нас мыслящих, инициативных, творческих 

выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. В связи с этим в сфере 

образования идет поиск нового содержания и новых форм обучения, создаются новые 

образовательные технологии, так как перемены, происходящие в обществе, определяют 

приоритетные направления развития общего образования. Одним из них является 

обеспечение перехода на новые образовательные стандарты, развивающий потенциал 

которых обеспечивается системно-деятельностным подходом. 

В новых стандартах образования говорится о том, что одной из целей 

математического образования является овладение обучающимися системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности. Математическая грамотность обучающихся определяется как сочетание 

математических знаний, умений, опыта и способностей человека, обеспечивающих 

успешное решение различных проблем, требующих использование математики. Поэтому в 

современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на развитие 

познавательной активности, самостоятельности обучающихся, формирование умений 
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проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить эту проблему старыми 

традиционными методами невозможно. 

Возникновение интереса к математике зависит в большей степени от методики ее 

преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная работа. В связи с этим 

ведутся поиски новых эффективных методов обучения и методических приемов, которые 

активизировали бы мысль обучающихся, стимулировали бы их к самостоятельному 

приобретению знаний. Педагогу надо задуматься о том, чтобы каждый обучающийся 

работал активно, увлеченно, а это использовать как отправную точку для возникновения и 

развития любознательности, познавательного интереса. 

Учение только тогда станет радостным и привлекательным, когда они сами будут 

учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т. е. познавать мир в 

подлинном смысле того слова. Познавать через напряжение сил, умственных, физических 

и духовных. А это возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности на основе современных технологий обучения. 

Образовательная технология – это модель совместной учебной и педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

обеспечением комфортных условий для обучающихся и педагога. Цель педагога – 

применяя новые педагогические технологии, научить обучающихся учиться.  

На учебных занятиях в первую очередь необходимо развивать познавательный 

интерес к предмету, максимальную опору на активную мыслительную деятельность 

обучающихся. Главной для развития познавательного интереса являются ситуации 

решения познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышления, в 

которых необходимо разобраться самому. Начальным моментом мыслительного процесса 

обычно является проблемная ситуация. Мыслить человек начинает, когда у него появляется 

потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с 

удивления или недоумения, с противоречия. Для этого необходимо использовать 

проблемные ситуации и помогать их разрешить. 

Проблемное обучение является одним из стимулов познавательного интереса. Его 

сущность заключается в том, что знания не даются в готовом виде, а преподаватель 

организует их «добывание», «открытие»: подбирает такие задачи и вопросы, которые 

заинтересуют студентов и вызовут напряженную мыслительную деятельность. 
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Проблемная ситуация специально создается путем применения особых методических 

приемов: 

‒ преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения; 

‒ сталкивает противоречия практической деятельности; 

‒ излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

‒ предлагает группе рассмотреть явление с различных позиций; 

‒ побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

‒ организует практическую работу исследовательского характера, в ходе 

которой студенты приходят к эмпирическим выводам, требующим теоретического 

обоснования; 

‒ предлагает исследовательские задания, при выполнении которых нужно 

обнаружить некоторые закономерности, требующие теоретического обоснования. 

Вот пример создания проблемной ситуации. 

Учебное занятие по теме «Признак перпендикулярности плоскостей» начинается с 

рассмотрения реальной ситуации: «Стены зданий возводятся вертикально. Как же строители 

осуществляют контроль за этим?». Выясняется, что для этого они используют отвес. 

Естественно возникает вопрос: «Правильно ли поступают строители, является ли такая 

проверка достаточной?». Итак, сформулирована проблема, но пока группа ответить на 

поставленный вопрос не может. И только теперь объявляется тема занятия. После 

доказательства теоремы о перпендикулярных плоскостях снова возвращаемся к выдвинутой 

проблеме. Между постановкой проблемы и её решением проходит 10-15 минут. Студенты, 

заинтересованные проблемой, внимательно следят за доказательством теоремы. Таким 

образом, достигается активизация студентов, усиливается их познавательный интерес. 

Чтобы обучение стало интересным, нужно проводить нестандартные учебные 

занятия, которые достигали бы своей цели, обеспечивали качество подготовки 

обучающихся. Чтобы содержательная и методическая наполненность учебного занятия, его 

атмосфера не только вооружали обучающихся знаниями и умениями, но и вызывали 

интерес, подлинную увлечённость, формировали их творческое сознание. Чтобы они шли 

на учебное занятие без боязни перед сложностью предмета, ведь математика. 
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В своей работе использую игровую технологию, технологию разноуровневого 

обучения, личностно-ориентированную технологию. Наиболее эффективными являются не 

отдельно взятые инновации, а их сочетание. Решению этой задачи и способствуют 

интерактивные методы. Это творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры, 

использование общественных ресурсов, социальные проекты и другие методы обучения. 

Использование информационных технологий в процессе преподавания математики 

даёт то, что учебник дать не может; компьютер на учебном занятии является средством, 

позволяющим обучающимся лучше познать самих себя, индивидуальные особенности 

своего учения, способствуя развитию самостоятельности. Использование компьютерной 

техники открывает огромные возможности для педагога: компьютер может взять на себя 

функцию контроля знаний, поможет сэкономить время, богато иллюстрировать материал, 

трудные для понимания моменты показать в динамике, повторить то, что вызвало 

затруднения, дифференцировать учебное занятие в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Основные формы и методы обучения, способствующие повышению качества 

обучения математике – это: ролевые игры, деловые игры, семинары, повторительно-

обобщающие занятия, конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, 

самостоятельная работа, защита рефератов, индивидуальная работа, творческие сочинения, 

доклады, сообщения; тестирование, программированный контроль, исследовательская 

работа и др. Все это способствует решению проблемы качества обучения. 

Использование современных образовательных технологий помогает повысить 

эффективность учебного процесса, достичь лучшего результата в обучении математике, 

повышают познавательный интерес к предмету. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

Сидоренко Ольга Аркадьевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин  

 

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы 

обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого 

уровня активности учебной деятельности учащихся. В последнее время получил 

распространение ещё один термин - «интерактивное обучение». Внедрение интерактивных 

методов обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки 

студентов в современном профессиональном учебном заведении. Основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации образовательного 

процесса, суть которой состоит в совместной деятельности студентов над освоением 

учебного материала, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная 

деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, 

которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. Основные цели интерактивного обучения: 

‒ стимулирование учебно-познавательной мотивации; 

‒ развитие самостоятельности и активности; 

‒ воспитание аналитического и критического мышления; 

‒ формирование коммуникативных навыков; 

‒ саморазвитие учащихся. 

В интерактивном обучении учитываются потребности студента, привлекается его 

личностный опыт, осуществляется адресная корректировка знаний, оптимальный результат 

достигается через сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, 

ученик анализирует собственную деятельность. Принципиально изменяется схема 

взаимосвязи между участниками образовательного процесса, в контакте с учителем и 

сверстником студент чувствует себя комфортнее. Сохраняя конечную цель и основное 

содержание образовательного процесса, интерактивное обучение изменяет привычные 
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транслирующие формы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и 

взаимодействии. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривают моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 

идеи. Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность 

взаимной оценки и контроля [1, с. 79]. 

Преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 

отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную 

информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально применяться в 

интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  

Проблемы современного образования способствуют всё большему 

противопоставлению интерактивного обучения традиционному. Кризис традиционного 

образования, наличие которого признают большинство педагогов, прослеживается в 

следующих противоречиях обучения: 

‒ между мотивацией и стимуляцией учения; 

‒ между пассивно-созерцательным и активно-преобразовательным видами 

учебной деятельности; 

‒ между психологическим комфортом и дискомфортом; 

‒ между воспитанием и обучением; 
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‒ между индивидуальным развитием и стандартами обучения; 

‒ между субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями. 

Интерактивное обучение помогает преодолеть эти противоречия. В ходе 

интерактивного взаимодействия происходит активизация познавательной деятельности 

студентов, повышение их самостоятельности и инициативности. В 

контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной стороны, 

они представляют собой определенную информацию об окружающем мире. Особенностью 

этой информации является то, что учащийся получает ее не в виде уже готовой системы от 

педагога, а в процессе собственной активности.  

С другой стороны, студент в процессе взаимодействия на занятии с другими 

студентами, педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов 

деятельности по отношению к себе, социуму, миру вообще, усваивает различные 

механизмы поиска знаний. Поэтому знания, полученные студентом, являются 

одновременно и инструментом для самостоятельного их добывания. 

Цель активного обучения  это создание педагогом условий, в которых студент сам 

будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным 

отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования. 

Таким образом, можно отметить, что современным педагогам следует все больше 

применять интерактивные методы обучения при работе со студентами СПО, так как они 

являются более продуктивными, существуют возможности для организации формы 

обучения и инструментарий для оценки результатов. 
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Сидорова Наталья Леонидовна,  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин 

 

Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия студентов в 

осуществлении деятельности в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

разработанными на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) по специальностям подготовки. 

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них готовности 

к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой цели осуществляется 

путем формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, углубления и 

расширения знаний и умений, а также приобретения практического опыта по 

специальности. 

Основными профессиональными образовательными программами по 

специальностям подготовки в техникуме предусмотрены следующие виды практики: 

учебная практика; производственная практика, состоящая из следующих этапов: практика 

по профилю специальности и практика преддипломная. 

Содержание рабочих программ профессиональных модулей, включающих в себя 

разделы учебной практики и производственной практики, определяется федеральными 

требованиями к результатам подготовки по каждому из профессиональных модулей ОПОП 

СПО, составленными в соответствии с ФГОС, а также требованиями работодателей. 
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Важным звеном в профессиональной подготовке специалистов технического 

профиля является учебная практика. Практическое обучение студентов является составной 

частью образовательного процесса в колледже. Практика имеет целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности. 

При обучении студенты проходят целый ряд различных учебных видов практики, 

которые определены образовательными стандартами среднего профессионального 

образования РФ. Каждая из них обеспечивает профессиональный рост будущих 

специалистов. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная практика 

студентов призвана обеспечить качественную подготовку будущего специалиста к 

самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций в 

реальном производственном процессе. 

В ходе практики у студентов закрепляются теоретические знания, формируется 

понимание необходимости постоянно их совершенствовать, возникает более устойчивый 

интерес к специальности. Они получают представление о разнообразии задач и 

направлений работы в сфере производства. Студенты получают возможность реализовать 

свои профессиональные знания и умения. Они имеют возможность активно включиться в 

целостный процесс. А также, учатся умению владеть собой, устанавливать правильные 

взаимоотношения со всеми участниками процесса. 

Так как на сегодняшний день главной задачей образования становится подготовка 

выпускника такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти 

несколько способов ее решения, выбрать рациональный способ, обосновать свое решение. 

Специфика формирования ключевых компетенций у студентов заключается в том, 

что усваиваются не «готовые знания», кем-то предложенные к усвоению, а когда студент 

сам найдет эти знания, сформирует понятия, необходимые для решения задач. 
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Реализовать эти задачи мне помогает внедрение на уроке практического обучения 

элементов технологии критического мышления. При таком подходе учебная деятельность, 

периодически приобретая практический характер, сама становится предметом усвоения. 

При отборе содержания практических работ по учебной практике необходимо 

руководствоваться перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у будущего специалиста. Основой для определения полного перечня работ 

являются квалификационные требования к специалисту. Анализ Государственных 

требований и содержания учебной дисциплины позволяет выявить умения, овладение 

которыми возможно в ходе изучения учебного материала. На формирование 

профессиональных умений должны быть направлены и практические задания, которые 

выполняются как на практических занятиях, так и в качестве самостоятельных 

внеаудиторных работ. 

Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности важно развить у 

них интеллектуальные умения – аналитические, проектировочные, конструктивные, 

поэтому характер заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты были 

поставлены перед необходимостью анализировать процессы, состояния, явления, 

проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения 

той или иной практической задачи. В качестве методов практического обучения 

профессиональной деятельности мною широко используются анализ и решение 

производственных ситуационных задач, деловые игры. 

Большое место в моей работе занимают задачи аналитического характера. Умение 

анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого принимать решения – неотъемлемое 

качество будущего специалиста. Поэтому методы анализ производственных ситуаций и 

решение ситуационных производственных позволяют формировать данные компетенции. 

Как правило, задачи могут быть сложные, так называемые комплексные. Поэтому 

необходимо научить студентов решать сначала простые задачи и, постепенно усложнять 

их. 

Среди сложных задач можно выделить: 

‒ сквозные задачи, проходящие через весь курс; 

‒ комплексные – охватывающие одновременно несколько учебных дисциплин 

(их решают в ходе специального практикума или учебной практики); 
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‒ целевые комплексные задачи, проходящие через несколько дисциплин, но 

направленные на достижение конкретной цели. 

Среди активных методов обучению профессиональным умениям использую 

деловые игры. Деловые игры позволяют студентам продемонстрировать не только 

профессиональные знания и умения, но и свою эрудированность, коммуникативность, 

инициативность, т. е. черты необходимые в организации строительного производства. При 

организации деловой игры следует соблюдать определенные правила, условия для 

достижения эффективности. 

Выполнение студентами индивидуальных заданий в ходе прохождения учебной 

практики – один из самых активных, и наиболее часто используемых методов обучения. 

Сбор материала, анализ его в конкретной ситуации формирует у студента первоначальный 

самостоятельный профессиональный опыт. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости усиления практического 

обучения и поиска соответствующих форм организации учебного процесса, направленных 

на формирование комплексных (сложных) умений специалиста. Такими формами могут 

стать междисциплинарные практические занятия, которые проводятся в связи с изучением 

специальных дисциплин. На таких занятиях могут решаться различные типовые 

профессиональные задачи, для решения которых необходимы знания нескольких 

дисциплин. При разработке заданий для междисциплинарных практикумов следует 

исходить прежде всего из содержания профессиональной деятельности будущего 

специалиста, из анализа его трудовых функций. В настоящее время в ряде колледжей 

нашей страны ведется экспериментальное внедрение междисциплинарных занятий в 

учебный процесс. 

Таким образом, сочетание процесса теоретического обучения с практикой и 

потребности в специалистах на рынке труда позволяют выпускникам колледжа успешно 

трудоустраиваться по полученной специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Скорикова Дарья Викторовна 

Волжский филиал государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  

«Волгоградский медико-экологический техникум», г. Волжский 

 

В современном мире важно владеть иностранном языком как средством общения. 

Однако на практике нередко можно наблюдать, что студенты техникума испытывают 

коммуникативные трудности на уроках английского языка. Сложность обучения устной 

речи, по мнению психологов и педагогов, связана с рядом факторов, основными из которых 

являются: эмоциональное напряжение, языковый барьер, сниженный интерес к обучению. 

Преодолению этих проблем может способствовать правильный выбор педагогических 

технологий.   

Арт-технология представляет собой «совокупность средств искусства и методов 

художественно-творческой деятельности для достижения намеченной педагогической 

цели». 

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами 

художественного творчества.   

Применение различных арт-технологий способствует преодолению 

коммуникативных затруднений на уроках английского языка. Большое распространение 

эти технологии имеют в начальной и средней школе. Однако и в системе СПО применение 

арт-технологий является эффективным способом снятия эмоционального напряжения и 

преодоления языкового барьера и развития коммуникативной компетенции. 
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Формирование коммуникативной компетенции связано со свободным 

оперированием языковыми средствами. Таким образом, навыки языкового и речевого 

общения – это составляющая коммуникативных навыков. На навыки коммуникации влияет 

также социальная и культурная осведомленность обучающихся.  

В качестве современной модели овладения родным языком используется концепт 

языковой личности. Соответственно, применительно к обучению иностранному 

используется понятие вторичной языковой личности. Последняя должна уже быть 

сформирована к моменту поступления в техникум.   

Под концептом «языковая личность» подразумевается личность, выраженная в 

языке (текстах) и посредством него. Личность языковая – совокупность языковых 

способностей, умений и других компонентов, характеризующих готовность к 

осуществлению речевой деятельности, которая классифицируется по видам речевых 

поступков и по фонетическому, лексическому, грамматическому уровням языка.  

Применение арт-технологий в учреждениях СПО эффективно для оптимизации 

обучения неродному языку. Означенный подход помогает преподавателю мотивировать 

обучающихся, и в результате повышать их успеваемость. 

На сегодняшний день в обучении иностранным языкам существует огромное 

количество различных арт-технологий, что требует от современного преподавателя 

постоянного поиска новых интересных методик. 

К арт-технологиям относится использование средств иллюстративной наглядности 

(иллюстрации картин художников, фотографии скульптур, предметы прикладного 

творчества); просмотр видеофильмов, прослушивание музыкальных произведений, 

создание коллажей по разной тематике, разучивание стихов, рифмовок, песен, 

художественное сочинение, инсценирование, исполнение различных ролей в диалогах и 

ролевых играх. 

Большое внимание на своих занятиях уделяю таким арт-технологиям как: создание 

коллажей; инсценирование, исполнение различных ролей и диалогов в ролевых играх. 

Цель техники коллажа по Б.-Д. Мюллеру – визуальное содействие при овладении 

стратегиями обучения страноведению в процессе самостоятельного, осознанного усвоения 

страноведческого содержания на уровне знаний и умений. Однако, с точки зрения 

Мюллера, коллаж появляется в процессе переработки лишь страноведческого материала, 

является способом организации и результатом деятельности по овладению лишь 

страноведческой информации. Чаще всего данная технология применяется мной на   
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учебных занятиях именно во время изучения тем страноведческого характера. Например, 

при изучении темы «Англоговорящие страны» студентам дается задание составить коллаж 

по теме (на заключительном этапе ее изучения) и рассказать о какой-либо англоговорящей 

стране. Коллаж в данном случае является основой для подготовки устного выступления. 

Следует отметить, что ее использование повышает мотивацию студентов к изучению 

данных тем.  

Если говорить об обучении иностранному языку студентов старших курсов, то здесь 

речь идет о профессионально ориентированном обучении. 

Профессиональное общение подразумевает не только свободное владение 

иностранным языком в пределах возможных социальных контактов, но и свободное 

владение профессионально ориентированной лексикой, которой студент овладевает в 

процессе чтения литературы по специальности. Условиями профессионально 

ориентированного обучения студентов иностранному языку является, в том числе, владение 

умениями устного профессионального общения, протекающего как сценарии самых 

распространенных ситуаций повседневного общения, необходимых и для 

профессиональной коммуникации. Зачастую именно здесь возникают трудности даже у тех 

студентов, которые хорошо владеют лексикой, грамматикой. Студенты испытывают 

трудности именно в осуществлении коммуникации на иностранном языке. Здесь приходит 

на помощь такой вид арт-технологий как инсценирование или драматизация.  

В процессе обучения иностранному языку используются следующие типы 

драматизации: пантомима, импровизация, неформальная и формальная драматизация. 

Пантомима полностью основана на невербальньном поведении для передачи 

значения. Несмотря на то, что невербальная коммуникация тоже является коммуникацией 

и очень важной, такой вид драматизации не используется мной на занятиях, так как считаю 

более уместным его использование в работе со школьниками. 

Импровизация 

По мнению Г. В. Роговой, «импровизации являются наиболее адекватным приемом 

обучения говорения, поскольку они обеспечивают мотивацию в монологических и 

диалогических высказываниях, способствуют созданию неограниченного количества 

речевых ситуаций и делают их личностно значимыми». 

Для импровизации характерны следующие особенности:  

– отсутствие подготовительной работы;  
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– проводится непосредственно в аудитории;  

– материал для импровизации должен быть знакомым или понятным всем 

студентам;  

– студенты не ограничены в выборе языковых средств;  

– импровизация эффективна в парах и группах, побуждает к спонтанной речи.  

Формальная драматизация – очень структурирована. Обычно студенты или читают 

свои «роли», или представляют то, что заучили заранее. При таком типе драматизации 

коммуникативные навыки студентов не развиваются, а значит, этот тип драматизации не 

может быть интересным с точки зрения коммуникативной методики обучения иностранным 

языкам. Однако, часто используется мной на начальных этапах изучения темы, при 

введении новой лексики. 

Неформальная драматизация является самым непредсказуемым типом 

драматизации. Студентам дается полная свобода в трактовке и интерпретации сцены, ролей 

или идей. Во время неформальной драматизации студенты не ограничены в выборе 

языковых средств, они свободны в выборе лексических и грамматических структур, 

следовательно, получают возможность развивать навыки неподготовленной речи. Так, 

например, студенты, обучающиеся по специальности Фармация, могут представить свои 

выступления на английском языке по теме «Случай в аптеке» и др.  

Использование данного вида арт-технологий позволяет студентам раскрепоститься, 

преодолеть языковой барьер и начать разговаривать на английском языке.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Скорнякова Татьяна Сергеевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский социально-педагогический колледж», г. Волгоград 

 

Требования социума предполагают ускорение темпов развития техники и 

технологии. Большое значение приобретает формирование единой системы непрерывного 

образования, что подтверждается в распоряжении Р-98 от 31.04.2021 «Об утверждении 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования». 

При этом одним из главных условий формирования системы непрерывного 

образования является взаимосвязь общеобразовательных и профильных дисциплин на всех 

уровнях образования. 

Подобная взаимосвязь в системе образования обусловлена объективно 

существующими этапами познания и касается содержания обучения, его форм и способов, 

стратегий и тактик взаимодействия субъектов в учебном процессе. Также позволяет 

объединить и структурировать отдельные учебные ситуации в целостный учебный процесс 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями 

мира. 

Суть взаимосвязи общеобразовательных и профильных дисциплин в обучении 

состоит в следующем: 

‒ на основе сохраняющихся базовых знаний, полученных на предыдущем уровне 

образования, обеспечивается их постепенное наращивание и уточнение за счет снятия 

отмеченных противоречий на последующих уровнях образования; 

‒ постепенно формируются первичные физические понятия, перерастающие в 

процессе обучения в системы понятий, между которыми устанавливается логическая 

непрерывная связь [2]. 

Обновление содержания и методов обучения порождает необходимость 

совершенствования подготовки студентов педагогических специальностей. Ответ на этот 
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вызов – обеспечение взаимосвязи общеобразовательных и профильных дисциплин, 

формирование национальной системы преподавательского состава и пересмотр программ 

подготовки студентов педагогических специальностей. 

Отсутствие взаимосвязи в содержании общеобразовательных и профильных 

дисциплин в системе работы колледжа создает проблемы, отражающиеся на качестве 

системы образования в целом. 

Нами определены условия обеспечения взаимосвязи общеобразовательных и 

профильных дисциплин при подготовке студентов педагогических специальностей. 

В практике преподавания учебных дисциплин данная взаимосвязь достигается 

строением учебников и программ с методической и психологической точек зрения, а также 

при движении от простого к сложному в изучении предмета и организации 

самостоятельной работы студентов и, конечно, системой методических средств. 

Сущность взаимосвязи общеобразовательных и профильных дисциплин 

заключается в непрерывном переходе количественных изменений (информация) в 

качественные (психическое развитие), обеспечивающем закономерную и плавную смену 

зон развития студентов, которая выражается в последовательном усложнении учебных 

задач и целенаправленном изменении меры каждой ступени обучения. Одновременно 

смена этих зон является и сменой этапов развития личности и служит предпосылкой для ее 

более активного включения в педагогический процесс следующей ступени [3]. 

В рамках обновления содержания образования в целостной системе непрерывного 

образования можно выделить ряд взаимосвязанных и взаимодействующих ее ступеней, 

между которыми должна быть осуществлена сквозная вертикальная интеграция, 

обеспечивающая планомерность, целостность и поступательность процесса развития 

личности, преемственность ее общего и профессионального естественнонаучного 

образования. В настоящее время наблюдается несогласованность в содержании 

естественнонаучного образования, формах и методах обучения студентов 

общеобразовательным и профильным дисциплинам. 

Признаком времени является повышенная мобильность образовательной системы, 

ориентированной на новый лозунг: образование на протяжении всей жизни. Именно это 

требование к результатам освоения знаний и умений, способам владения ими на практике 

послужило поводом для разработки и включения стандартов второго поколения в средние 

общеобразовательные и средние профессиональные организации. 
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Не секрет, что по завершению обучения в образовательных организациях 

профессиональной направленности многим выпускникам приходится переучиваться, 

приобретать смежные профессии. Поэтому мобильность профессионального образования, 

ориентация его на потребности рынка труда становится особенно актуальным в наши дни. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов на основе организации 

целевой подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена становится 

жизненно значимой потребностью и необходимостью [4]. 

В настоящее время ряд профессий, подготовка которых включена в образовательные 

программы и учебные планы подготовки специалистов в условиях колледжа, становится не 

востребованной на рынке труда. Динамика меняющихся требований рынка труда 

заставляет более гибко подходить к выбору профессий, формируемых компетенций и 

механизмов, обеспечивающих ориентацию профессионального образования к 

потребностям социума [5]. 

Ориентация ФГОС СОО на конечный результат обучения является общим для 

стандартов любого уровня и типа образования [6]. Она требует мобильности в освоении 

программ среднего профессионального образования (СПО). 

Введение новых дисциплин, ориентированных на современные профессии и 

конечные результаты, с учетом требований к подготовке будущих специалистов должно 

выражаться в компетенциях. Способность и готовность реализовать требования к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП), сформулированные в новых стандартах, ориентирует 

обучающихся на выполнение универсальных учебных действий, способствующих 

формированию обобщенных умений [5]. 

Если образовательная подготовка имеет целью формирование и развитие 

компетенций, то студент, освоив их, должен уметь извлекать пользу из опыта, 

организовывать взаимосвязь знаний осуществлять приёмы обучения, уметь решать 

проблемы, на основе самообразования. С. Я. Батышев, выделяя в «лестнице» становления 

личности ступень профессиональной компетентности, связывает ее с формированием таких 

«профессионально значимых для личности и общества качеств, которые позволяют 

человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности» [1]. 

 

  

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

350 

Список использованных источников 

1. Батышев, С. Я. Профессиональная педагогика: учеб. пособие для вузов /                       

С. Я. Батышев; М-во общ. и проф. образования РФ. – Москва : Тера, 1997. – 125 с. 

2. Близниченко, А. В. Реализация преемственности обучения на этапах 

преподавания физики в общеобразовательном учебном заведении / А. В. Близниченко. – 

Текст : электронный. – URL : https://kopilkaurokov.ru/fizika/ (дата обращения:06.04.2022). 

3. Сманцер, А. П. Теория и практика реализации преемственности в обучении 

школьников и студентов / А. П. Сманцер. – Текст : электронный. – URL : 

http://www.dissercat.com/content/ teoriya-i-praktika-realizatsiipreemstvennosti-v-obuchenii-

shkolnikov-i-studentov#ixzz (дата обращения: 06.04.2022). 

4. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированный парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 

2003. – № 2. – С. 37–40. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования / М-во образования и науки Российской Федерации. – Москва : 

Просвещение, 2014. – 63 с. 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты специального 

профессионального образования (ФГОС СПО). – Текст : электронный // Консультант Плюс 

: официальный сайт. – Режим доступа : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/ (дата обращения: 21.02.2023). 

 

 

 

  

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

351 

ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ ТЕКСТА С УЧЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Стрепетова Татьяна Владимировна 

преподаватель высшей квалификационной категории 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский политехнический колледж имени В. И. Вернадского», г. Волгоград 

 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самих себя. Оно открывается перед 

ребенком лишь тогда, когда наряду с чтением, 

одновременно с ним и даже раньше, чем впервые 

раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словом». 

В.А. Сухомлинский  

 

В основе изучения художественного произведения всегда лежит чтение как процесс 

эстетического восприятия искусства слова. Уметь выразить свою позицию, доказать 

правоту и все это со знанием дела – очень важно для будущего специалиста. С помощью 

технологии современного прочтения текста можно формировать эти компетенции. 

Современные педагоги обычно рассматривают чтение в двух аспектах: 

1) как собственно чтение обучающимися произведений; 

2) как педагогически направленный воспитательный процесс приобщения 

обучающихся к литературе. 

Цель такого процесса – воспитание любви к книге, формирование активной 

читательской деятельности, умение правильно и глубоко понимать прочитанное, что 

приводит в результате к развитию эстетического чувства, культуры чтения обучающихся и, 

в данном случае, через чтение с листа профессиональных текстов. 

В. Г. Маранцман, связывая понятие культуры чтения с более широким и общим 

понятием культуры, считает необходимыми качествами читателя активность и точность 

эмоциональной реакции, глубину осмысления художественного текста, конкретизацию 

литературных образов в читательском воображении, способность эстетически оценить 

форму произведения, видеть за художественным миром его автора. 

Причина обращения преподавателем к технологии современного прочтения 

текста: 

‒ полное отсутствие у подростка желание читать; 
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‒ твердая уверенность преподавателя в том, что читающий подросток лично 

ориентирован на саморазвитие, на развитие познавательных способностей, на 

максимальное инициирование своего индивидуального опыта, на желание познать себя, 

самоопределиться и самореализоваться, не только в жизни, но и в профессии; 

‒ преподаватель уверен, что именно классическая литература способна достичь 

поставленных целей. 

Акцент целей: 

‒ приобщить учащихся к чтению классической литературы; 

‒ развивать познавательные способности каждого учащегося; 

‒ выявить и «окультурить» индивидуальный опыт подростка; 

‒ дать возможность подростку понять себя, самоопределиться и 

самореализоваться в будущей профессии через чтение классики.  

Технология современного прочтения текста представляет собой сочетание обучения 

как нормативно-сообразной деятельности общества и учение как индивидуально-значащей 

деятельности учащегося. Содержание, приемы и методы технологии направлены на то, 

чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт подростка; помочь раскрыть для себя 

текст с наиболее интересной и содержательной стороны, вызывая тем самым интерес к 

чтению и к литературе как предмету, что, несомненно, приведет к становлению личностно-

значимых способов познания через организацию целостной учебной деятельности. 

Всякий образовательный процесс строиться на учебном диалоге обучающегося и 

преподавателя и направлен на совместное конструирование программной деятельности. 

Как преподаватель я учитываю индивидуальную избирательность учащегося к 

содержанию, виду и форме учебного материала и конкретного текста, мотивацию, 

стремление использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, 

в ситуациях, не заданных обучением и связанных с получением профессиональных 

навыков. 

Основные требования к разработке дидактического обеспечения текста: 

‒ изложение знаний преподавателем должно быть, ко всему прочему, 

направлено на преобразование наличного опыта каждого учащегося; 

‒ характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление 

содержания субъективного опыта учащегося, опыт его предшествующего обучения; 

‒ опыт учащегося необходимо в ходе работы с текстом постоянно согласовывать 

с научным содержанием задаваемых знаний; 
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‒ работа над научным текстом должна быть организована так, чтобы учащийся 

имел право выбора в средствах и формах работы; 

‒ необходимо выделять общелогические, специфические приемы учебной 

работы с текстом, учитывая их функции в личном развитии; 

‒ обязательно обеспечивать контроль и оценку не только результата, но, главным 

образом, процесса чтения, то есть тех трансформаций, которые осуществляет учащийся при 

работе над текстом; 

‒ работа в технологии современного прочтения текста должна обеспечивать 

построение, реализацию, оценку чтения текста как субъективной деятельности 

профессионала. 

Позиция преподавателя: 

‒ инициирование субъективного опыта чтения; 

‒ развитие индивидуального подхода к чтению каждого учащегося; 

‒ признание индивидуальности, самобытности, самооценки каждого человека, 

будущего профессионала. 

Позиция обучающегося: 

‒ свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса; 

‒ самопознание, самоопределение, самореализация в будущей профессии. 

Я не представляю всякий урок не личностно ориентированным, особенно урок 

литературы. Я всегда иду рядом со своими учениками, открываю им тайны своего предмета, 

встреча с текстом художественного произведения становиться незабываемой. 

Пример использования технологии современного прочтения текста. 

Тема: Неизбежность конфликта Катерины или «Нет выбора» 

Цели: 

‒ сформировать понятие о драме как об одном из родов литературы; 

‒ научить выбирать формы и средства для работы с текстом;  

‒ составлять план прочтения, выбирать подходящие эпизоды для детального 

анализа; 

‒ воспитывать вдумчивость, самостоятельность суждения, внимательность, 

любовь к чтению и литературе; 

‒ научить ориентироваться в правовой системе современного общества. 

Этапы работы: 

I. Актуализация опорных знаний. 
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Беседа по вопросам: 

а) Дайте определение понятия «драма» (Драма – это род литературы. 

Произведение, предназначено для постановки на сцене. 

б) Кто прочитал ранее драму пусть расскажет, о чем она (читали несколько 

человек, пусть каждый рассказывает то, что ему больше всего запомнилось. Как правило 

пересказы будут разные, только заключение – гибель Катерины – обобщает все пересказы. 

Если рассказчиков нет, то преподаватель сам пересказывает, делая акцент на самых 

интересных местах, не вдаваясь в подробности (создается интрига), но делая акцент на 

вопрос «Кто виноват? и Что делать?». 

II. Формирование умений и навыков.  

Предлагаемые вопросы к чтению и анализу текста. 

1. Проблема нравственного выбора. 

2. Образ Катерины и образ Кабанихи. 

3. Характер Катерины и город Калинов по замыслу Островского. 

4. Любовь как грех или как великое счастье, Катерина и Борис. Была бы счастлива 

Катерина, если бы Борис взял ее с собой? 

5. Катерина и Тихон. 

6. Кого же любит Катерина? 

7. Кто виноват в гибели Катерины: «темное царство», Тихон, Борис или 

Кабаниха? 

8. Протесты, вызванные гибелью Катерины (Варвара, Тихон, Борис). 

9. Страшный вызов самодурной силе или блажь «нервной бабенки»? 

10. Можно ли наказать героев произведения по УК РФ? Под какую статью 

попадают их деяния? 

III. Формирование новых понятий. 

Выбор манеры изложения своей версии (академическая (от первого лица), 

дневниковая, сериальная, фильмовая, цитатная). Все варианты имеют и плюсы, и минусы, 

даю возможность разобраться в этом и предлагаю найти свой собственный вариант. 

IV. Формирование новых умений и навыков. 

а) Самостоятельная работа по каждой теме на выбор. Строго учитывается личное 

мнение, характер изложения и позиция учащегося. Критика со стороны учителя строго 

исключается, возможна помощь, если ее ждут. 
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б) В итоге на вопрос «Понравилось ли произведение?» учащиеся высказывают 

свое мнение. Но каким бы оно не было! Драму-то прочитали! И это главное. Чаще всего 

ответы восторженные. 

В современных условиях чтение рассматривается как универсальное учебное 

действие, инструмент успешного обучения в различных образовательных областях, способ 

сохранения и трансляции культурных и нравственных ценностей. В условиях 

многомерного поликультурного мира формирование читательской компетентности 

становится одним из магистральных направлений в литературном образовании 

обучающихся. 

Читательская компетентность определяется как «совокупность знаний и навыков, 

позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную 

в печатной (письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных 

целях». Е. Р. Ядровская понятие «читательская компетентность» рассматривает как «одну 

из составляющих культурной компетентности», как «читательскую культуру, которая, в 

свою очередь является значимым компонентом гуманитарной культуры личности». 

Работа с текстом на уроках литературы является эффективной формой развития 

творческого потенциала обучающихся, пополнения их словарного запаса, улучшения 

качества речи, формирования навыков орфографической зоркости. Успеваемость и 

успешность обучающегося напрямую зависят от сформированности у него навыка чтения. 

Данная технология призвана научить обучающихся обращать внимание на каждое 

слово, на каждое выражение читаемого текста и вдумываться в них. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Титова Маргарита Вячеславна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский металлургический колледж», г Самара 

 

В своей деятельности большинство преподавателей использует традиционные 

подходы к обучению, когда ученик изучает новый теоретический материал, решает задачу, 

получает оценку и ждёт от преподавателя новой задачи.  

Однако, согласно ФГОС в рамках общеобразовательной программы студенты 

должны выполнять индивидуальный проект, носящий исследовательский характер. 

Индивидуальный проект должен подготовить обучающихся к дальнейшим исследованиям, 

отражающимся в курсовых и дипломных работах. Как правило, в школах ребята выполняли 

проекты реферативного содержания. 

Обозначим разницу между учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работой. Под учебно-исследовательской работой понимается выполнение студентами 

запланированных действий, направленных на поиск информации, и доказательства с 

использованием методов наблюдения, сопоставительного анализа др. 

Согласно ФГОС СПО такая работа как один из видов учебной деятельности должна 

реализовываться на всех этапах становления специалистов в целях развития личности 

обучающихся и приобретения ими исследовательский умений и навыков. 

Научно исследовательская работа отличается от учебно-исследовательской большей 

степенью самостоятельности в выборе темы, проведения исследований, представлении 

результатов. Такая работа содержанием ФГОС не предусмотрена и носит дополнительный 

к требованиям стандарта характер. 

В математике подготовку ребят к исследовательской работе можно начать с более 

простого, с решения исследовательских задач. 

По определению В. В. Успенского [5] исследовательская задача – это «… такие 

вопросы и задания учителя или вопросы, вытекающие из личных познавательных 

побуждений ученика, которые вызывают его активную творческую познавательную 

деятельность, направленную на решение познавательных проблем, на самостоятельное 

открытие, осуществляемое путем постановки опытов, сбора фактов, анализа и обобщения 
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знаний. Наличие поисковой ситуации, требующий от учащегося самостоятельного 

разрешения, обоснования и доказательства, является главным признаком 

исследовательской задачи». 

Отличительным признаком таких задач является отсутствие алгоритма решения и 

максимальная самостоятельная деятельность учащихся при их выполнении. 

При выборе задачи необходимо учитывать разнообразные интересы учащихся: 

‒ задача должна соответствовать объему учебной темы или иметь 

интегрированный характер; 

‒ задача должна иметь уровневый характер, подразумевать готовность ученика 

к ее решению; 

‒ задача должна содержать противоречие, содержать условие достаточное для 

решения; 

‒ в тексте задачи, исходя из необходимости, может быть указана литература, 

которая обязательно должна быть в наличии в рабочем кабинете или в библиотеке, а также 

даны ссылки на возможность использования помощи при возникновении затруднений в его 

выполнении; 

‒ задача должна предусматривать различные формы работы, в том числе 

сотрудничество с другими участниками поиска; 

‒ из-за сложности, объема, содержания, условий выполнения время выполнения 

задачи может быть различно; 

‒ в комментариях к задаче должны быть предусмотрены этапы рефлексии 

(осознания поиска); 

‒ выполнение задания может происходить с использованием не только 

теоретических, но и экспериментальных методов исследования; 

‒ задача может иметь неполное условие в случае, если имеется доступ в процессе 

его решения к носителям информации в электронном и печатном виде; 

‒ задача может иметь многовариантное решение. 

Основными факторами успешности решения исследовательских задач является: 

‒ потребность в поисковой активности; 

‒ способность мыслить абстрактно, способность преодолевать стереотипы;  
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‒ стимуляция дивергентного мышления путем порождения множества решений 

на основе однозначных данных в ситуации неопределенности и выбора, сравнительная 

отдаленность предметных областей проблемы; 

‒ критичность мышления и стремление к новизне, качеству получаемого 

результата, ориентация на самоактуализацию личности. 

Процесс исследования при решении исследовательских задач можно представить в 

виде схемы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Процесс исследования 

 

Решение большинства геометрически задач начинается с построения чертежа. 

Грамотно построенный чертёж является важным элементом при решении задач.  

В задачах по стереометрии содержатся не только известные учащимся фигуры, но и 

связанные с ними элементы, а также сочетание различных фигур. Для многих учащихся 

построить чертеж в таких задачах непросто. Поэтому любая задача, требующая сложного 

построения, становится исследовательской. 

Структура решения может быть следующей: 

‒ изучить условие задачи, провести подробный анализ; 

‒ выделить те условия, которые необходимо обосновать; 

‒ сделать черновой чертеж; 

‒ провести обоснование построения; 
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‒ скорректировать чертеж с учетом обоснования. 

В процессе решения преподаватель может задавать проблемные вопросы, которые 

позволят учащимся найти верное решение.  

Обосновывая значимость развития исследовательской деятельности в процессе 

обучения математике, В. А. Далингер [2] отмечает, что в процессе её выполнения 

учащимися, происходит освоения методов и стиля мышления, свойственных математике, 

осознанное применение собственного опыта, формирование качеств свойственных 

творческой деятельности, и познавательного аспекта к различным аспектам математики. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К СДАЧЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Токранова Ольга Николаевна,  

Чиркова Инна Юрьевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования или по их части, 

которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими 

мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.  

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом по 

конкретной компетенции.  

Комплект оценочной документации – комплекс требований для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по 

технике безопасности.  

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для 

проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам 

среднего профессионального образования.  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 

освоения образовательной программы (или её части) по конкретной 

профессии/специальности.  
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Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита 

выпускной квалификационной работы и государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в 

виде демонстрационного экзамена.  

По специальностям среднего профессионального образования государственная 

итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта).  

В данной статье рассмотрим процесс подготовки студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) к демонстрационному экзамену в процедуре 

промежуточной аттестации по компетенции «Бухгалтерский учет».  

После того как определились с соответствующими критериями и видом задания 

начинается сам процесс подготовки.   

Для подготовки используется система дистанционного обучения Moodle. Данная 

система обладает расширенным набором настроек, в которых можно указать точное время 

выполнения задания, время его сдачи преподавателю. Для выполнения заданий создано 

несколько курсов по модулям.   

В каждой теме подробно расписан материал для изучения и выложены задания. 

Работа в системе Moodle предполагает, что преподаватель создает учебные курсы таким 

образом, чтобы содержание соответствовало КТП и необходимым дополнительным 

материалом: лекционный (текстовый) материал, презентации, тесты, вопросы для 

самоконтроля и т. д. Преимуществом данной площадки является то, что для использования 

Moodle достаточно иметь любой web-браузер (с любого устройства), это удобно как для 

преподавателя, так и для студента. С мобильных телефонов студенты доступ имеют через 

сайт нашего техникума. По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель 

может сразу проверить задание, выставить и прокомментировать результативность оценки, 

а также общаться через чат в этой же системе. В период экзаменационной сессии студентам 

предлагается подготовка по вопросам и решение ситуационных задач, выложенных в конце 

курса. В момент сдачи экзамена данная платформа во взаимодействии с платформой Zoom 

отлично справляется с интерактивным взаимодействием между участниками учебного 

процесса.  

Студенты выполняют поэтапно все задания, и затем после выполнения всей работы 

выкладывают ее в соответствующий раздел курса. Преподаватель проверяет выполненное 
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задание в соответствии с критериями оценивания и баллы за каждый аспект выставляет в 

соответствующий раздел курса.   

Баллы за каждый этап суммируются, и их сумма  представлена в итоговой оценке за 

курс.   

Таким образом, выполняя одно и тоже задание много раз, студенты приобретают 

навыки выполнения конкретного модуля на время. Затем студентам устраивается имитация 

проведения чемпионата с аналогичным заданием и ограничением по времени. Например, 

задание становится доступным в 8.00, а последний срок сдачи выставляется в 14.00. 

Последний срок сдачи зависит от времени  выполнения данного модуля.  

После завершения выполнения задания эксперты в режиме видеоконференции 

выставляют баллы.   

В заключении хочется сказать, что формат дистанционных образовательных 

технологий для подготовки к демонстрационному экзамену по различным компетенциям 

имеет много плюсов и в дальнейшем будет продолжена работа по переводу подготовки 

студентов в дистанционном формате.   
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ОБРАЗОВАНИЕ В СПО В ЭПОХУ  

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ, –  

КАКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

Тюваева Анна Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум водного транспорта  

имени адмирала флота Н. Д. Сергеева», г. Волгоград 

 

Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять. 

Альберт Эйнштейн 

 

Мы должны научить детей  

как думать, а не что думать. 

 

Проблема с реформой образования заключается в том, что ее результат будет виден 

только через много лет. В то же время перемены в обществе происходят сейчас, они 

ускоряются и становятся постоянными. Это требует развития совсем других качеств в 

подростках. Людей, из которых будет состоять общество эпохи 4-ой технологической 

революции, называют «безудержными генераторами идей» [4] и чрезвычайно важно 

помочь молодежи развить навыки и мышление, которые будут способствовать применению 

ими персональных знаний при осуществлении инновационной деятельности. 

Четвертая промышленная революция меняет не только рынок труда и экономику, но 

и общество в целом. Главная ценность в новой экономике – данные, а не физические 

продукты. Экономический рост теперь основан не на капитале и природных ресурсах, а на 

инновациях и человеческом воображении. Будущее за теми, кто сумеет получить и развить 

уникальные умения и навыки, доступные только человеку и научиться эффективно 

взаимодействовать со стремительно развивающимися технологиями [7]. 

Мы живем в мире, который футурологи называют миром BANI – это Brittle 

(хрупкий), Anxious (тревожный), Nonlinear (нелинейный), Incomprehensible 

(непостижимый) [6]. Автор концепта, футурист Джемейс Кашио (Jamais Cascio), поясняет, 

что хрупкости мы можем противопоставить гибкость и сопротивляемость, тревожности – 

эмпатию и осознанность, нелинейности – понимание общего контекста и, снова, гибкость, 

а непостижимости – максимальную прозрачность и интуицию [5]. 
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И это очень интересное время для креативных людей, ведь старые концепции 

больше не работают. Мы живем в мире реализации идей.  

Сейчас под угрозой находится почти любая профессия, которая связана с 

повторяющимся алгоритмом действий, и в системе СПО необходимо не просто давать 

студентам определенную сумму знаний, а готовить их к профессиональной деятельности в 

стремительно меняющемся мире [1]. 

Московская школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив провели 

исследование «Форсайт компетенций 2030», в котором приняли участие                                   

более 2500 экспертов. В результате был создан «Атлас профессий будущего», [9] его авторы 

отмечают, что работникам следующего поколения придется постоянно адаптироваться, 

приобретать новые навыки, чтобы успевать за изменениями на рынке труда. Также 

эксперты пришли к выводу, что больше всего будут цениться социальные и эмоциональные 

навыки не свойственные машинам: способность работать в команде, руководить другими, 

вести переговоры и сопереживать. Составители Атласа выделяют несколько основных 

надпрофессиональных навыков в профессиях будущего: системное мышление, 

межотраслевая коммуникация, управление проектами, мультиязычность и 

мультикультурность, работа в условиях неопределенности и навыки художественного 

творчества. Именно эти навыки позволят профессионалу будущего сохранить свою 

востребованность на рынке труда.  

Освоение технических навыков высокого уровня и сейчас являются частью 

программ СПО, а вот социальные и эмоциональные умения развиваются за пределами 

техникумов.  

Современно преподавателю стоит самостоятельно задаться вопросом: «Для чего мы 

учим?». Мы учим будущих рабочих для фабрик и клерков для бюрократической машины? 

Или мы учим будущих инноваторов, способных применять свое воображение и 

креативность в профессиональной деятельности? Образование должно стать адаптируемым 

и персонализируемым. 

В последнее время в образовательной среде появился термин «образование 4.0» [8]. 

Основной его идеей является инклюзивность образования, сфокусированность на широком 

спектре навыков для подготовки обучающихся к Четвертой промышленной революции, 

использование технологических и педагогических инноваций в целях 

широкоспектрального компетентностного развития студентов. 
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Педагогические стратегии не должны быть сосредоточены лишь на создании 

определенного содержания, а должны помогать учиться на практике и развивать 

способности решать проблемы. Хаос и неоднозначность, будучи результатом колоссальных 

технологических и социальных изменений, приводят к возрождению принципа «обучения 

на опыте» [2]. Педагогическая технология, основанная на запоминании материала, 

противоречит принципам креативности и синтетического мышления, необходимых для 

работы в новых экономических и социальных условиях XXI века [3].  

В процессе работы со студентами ГБПОУ «Волгоградского техникума водного 

транспорта имени адмирала флота Н. Д. Сергеева», я вывела для себя стратегию работы 

преподавателя, основанную на использовании различных вариаций педагогических 

технологий. Они переносят фокус внимания с тренировки памяти на развитие мышления. 

Вместо того, чтобы продолжать выстраивать обучение «сверху вниз», преподаватель в этих 

условиях становится партнером, наставником, который выявляет и развивает имеющийся у 

студента опыт, находит ресурсы для вдохновения. Мы не только становимся со-учениками, 

но и со-преподавателями, так как вместе со-конструируем новое знание и новые способы 

его применения. Обучение тому, как учиться, становится возможностью для применения 

разнообразных педагогических методик, в частности, беседы-импровизации, 

экспериментальных техник и обмена опытом.  

Успешными педагогическими технологиями я считаю те, которые позволяют детям 

продемонстрировать инициативу и предпринимательское чутье, учат пользоваться своими 

знаниями и талантами, развивают способность принимать решения на основании 

собственных суждений.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современный подход в 

образовании позволяет по-новому использовать обучающие стратегии, позволяющие нам 

вносить новые тенденции в процесс преподавания, ранее неизведанные и неиспробованные, 

т. е. можно сказать, что обучение и эксперимент приобрели синонимичный характер. 

Сейчас происходит переход от индустриальной педагогики, передающей обучающимся 

знания и информацию «на всякий случай», к образовательным моделям, позволяющим 

получать личностно и социально значимые знания, которые реально пригодятся в жизни и 

профессиональной деятельности. 

В современном мире нам не нужно изучать все, но важно знать, как искать нужную 

информацию, чтобы использовать ее для определенной цели.   
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Вот три навыка, которые, на мой взгляд, необходимо развивать у обучающихся 

сегодня, чтобы они пригодились им в работе и карьере в будущем: 

1. Умение находить решение проблем. 

Навык изучения и решения проблем входит в число важнейших умений любого 

студента: если подросток находит проблему интересной и воспринимает ее как вызов, 

шансы ее решения повышаются. 

Как учить: самостоятельно или в группе студенты задают вопросы наставнику 

(преподавателю), чтобы определить первопричину проблемы, после подтверждения 

причины совместно проводят мозговой штурм для поиска потенциальных решений, 

проводят тестирования гипотез, анализируют результаты, находят наилучшее решение и 

продолжают мониторинг, чтобы доказать, что найденные способы действительно решают 

проблему. На этом пути обучающееся опираются на такие блоки навыка решения проблем, 

как креативность, анализ данных, настойчивость и критическое мышление. 

2. Сотрудничество. 

В данном случае я говорю о сотрудничестве как о способности каждого студента 

работать в команде, как в роли участника, так и в роли лидера. Благодаря этому навыку, 

обучающиеся могут вдохновлять других членов команды и демонстрировать эффективные 

способы убеждения, но в то же время быть готовыми поменять свою точку зрения в случае 

наличия доказательств, противоречащих их первоначальным убеждениям. Так, будущие 

профессионалы смогут зарекомендовать себя в коллективе и справятся с работой любой 

сложности. 

Как учить: в повседневную деятельность обучающихся необходимо включить три 

вида сотрудничества – межличностное общение, разрешение конфликтов и управление 

задачами. В своей работе я объединяю курсантов во множество различных групп для 

выполнения разнообразных задач и проектов, роли между обучающимися чередуются так, 

чтобы все студенты имели возможность погрузиться в различные функции и ситуации. При 

этом важно научить студентов оценивать работу товарищей и давать честную, 

конструктивную обратную связь. 

3. Адаптивность. 

Еще Чарльз Дарвин доказал, что адаптивность является важнейшим условием 

выживания. В учебном процессе навыком адаптации можно считать, как уровень комфорта 

в условиях неопределенности, внезапных изменений и незнакомых обстоятельств, так и 

способность принимать эффективные решения и разрабатывать инновационные идеи под 
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давлением. Студенты, способные к адаптации, легко меняют роли в команде (от ведомого 

до ведущего и обратно) и всегда рады возможностям изучать новые темы, овладевать 

новыми навыками и испытывать себя.  

Как учить: один из подходов к обучению заключается в создании 

саморегулируемого процесса со студентами, в ходе которого обучающиеся самостоятельно 

оценивают свои знания, устанавливают цели, накапливают опыт и развивают навыки, 

повторно оценивают знания, определяют изменения, необходимые для дальнейшего 

прогресса, и так далее. Корректировка и изменение моделей поведения в результате 

самооценки и обратной связи приводят к формированию способности легко 

приспосабливаться к любым условиям.  

Сегодня я не могу сказать, какая педагогическая технология лучше прочих, в любом 

случае идеальную технологию создать невозможно. Однако, я ставлю себе вопросы-задачи, 

стараюсь выявить условия, в которых возможно формирование у моих студентов таких 

важных навыков, как рефлексия, креативность, критическое мышление, умение учиться, 

взаимодействие с рисками, работа в команде, предпринимательство и умение решать 

проблемы различного порядка. 

Очевидно, что ускоряющиеся технологические и социальные изменения очень 

сильно влияют на образование. Система СПО должна как можно быстрее превратиться в 

генератор будущего, а не оставаться неповоротливым колоссом. 

Нам должно готовить наших студентов для жизненных сценариев, которые никто из 

нас не может даже предположить. В каком-то смысле мы создаем будущее экспромтом, не 

следуя генеральному плану. Но как педагоги мы обязаны размышлять о том, каким будет 

наше будущее, создаваемое нами же, и действовать в соответствии с этими 

представлениями. 
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Инновации – это нечто большее, чем «новое» или «другое» – их цель – создать более 

справедливую и ориентированную на учащихся систему. 
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Учить детей, особенно тех, кто сталкивается с наибольшими трудностями, сложно. 

Технологии могут изменить правила игры, но не так кардинально, как нам хотелось бы.                 

Не существует волшебного устройства, которое помогает детям учиться. Ни радио, ни 

телевидение, ни компьютеры, которые в свое время приветствовались как преобразующие 

образовательные инновации, не смогли этого сделать. Планшеты тоже не смогут решить 

эту проблему, потому что между новыми устройствами для получения информации и 

образовательной революцией есть шаг, который эти устройства не могут преодолеть, 

поскольку обучение заключается в углубленном ознакомлении с учебными материалами, а 

не только в их использовании. 

Преподавание может показаться простым, но хорошее преподавание сложно – мы 

знаем, насколько это важно. Трудно заставить программное обеспечение воспроизводить 

то, что делают учителя, способные за считанные секунды задать парадоксальный вопрос, 

чтобы спровоцировать новые идеи и дискуссии, говорить так, чтобы это находило отклик, 

укреплять понятия и навыки. Во многих случаях качество обучения зависит от интуиции 

преподавателя в конкретных ситуациях. Технологии сами по себе не помогут сформировать 

и сохранить то, в чем больше всего нуждается преподавание: хороших учителей. Ученики 

учатся у своих учителей, а не у электронных гаджетов. 

Мы понимаем, что ни громкие реформы, ни удивительные технологии не сделают 

ту тяжелую работу, которая требуется от учителей и учащихся. Учебный процесс 

происходит лучше всего, когда он сочетает в себе высокие технологии и традиционное 

обучение, причем последнее обеспечивает важные нематериальные активы, которые 

предпочтительнее получить в учебном классе, с вдохновляющим взаимодействием с живым 

преподавателем, сверстниками и реальной жизнью. Эти коллективные отношения имеют 

решающее значение для индивидуального успеха. 

На мой взгляд, в современном образовании следует делать упор на менталитет, а не 

на ресурсы. Прежде всего, необходимо формировать творческое доверие между 

преподавателем и студентом. Для этого достаточно использовать простые инструменты: 

видеокамеру телефона, Яндекс формы, доступ к данным, контенту и облаку, платформы на 

которых удобно создавать презентации, и показать студентам, как решать проблемы, с 

которыми они сталкиваются, простым, эффективным и творческим способом. Обучение – 

это вопрос отношения, а не способностей. Главной ценностью отношений между учителем 

и учениками является их сотрудничество.  
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Мы с вами прекрасно понимаем, что в систему СПО приходят дети, которые по ряду 

причин не смогли начать свое профессиональное образование сразу в высших учебных 

заведениях. Причины могут быть разными, но очевидно, что наши студенты обездолены 

экономически, социально и интеллектуально. У них не было доступа к ресурсам, которые 

возможно позволили бы им иметь более высокий выпускной балл, не было, и вероятно нет 

в настоящий момент, социально-бытовых условий для полного выявления всех 

возможностей, проявления потенциала и даже возможно такой потенциал более слабый, в 

ряде случаев, чем у студентов ВУЗов. Нам  приходится сталкиваться и с такими студентами, 

которых необходимо сначала научить учится, поскольку в школе их к этому не приучили. 

Здесь мы опять видим результат неравного доступа к ресурсам  у разных студентов. 

Продуктивное профессиональное образование зависит от хорошо развитого знания 

технологий обучения, критического мышления, исследовательских способностей и даже 

навыков чтения и письма, а также сильной внутренней мотивации, настойчивости и 

самоэффективности, которыми многие студенты системы СПО не обладают. К тому же в 

отличие от средней школы мы в своих техникумах должны заботится не только о 

благополучии и безопасности студентов, но в особенности об их подготовке к реальной 

жизни и работе. 

Данная ситуация задает выбор определенных педагогических методик и технологий 

для построения образовательного процесса который мы хотим видеть успешным. 

Что я имею ввиду? Во-первых, образовательные инновации должны быть  основаны 

на равенстве, без ограничений. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в образовании, 

носят социальный характер. Риск заключается в продвижении технологий, которые только 

усугубляют существующие проблемы: неравенство и недоверие. Исключение технологий 

из классной комнаты не имеет смысла, но при этом необходимо вернуться к социальным 

целям образования.  

Во-вторых, сегодня обучение, адаптированное к цифровой жизни, готовит лучшее 

будущее для наших студентов. Благодаря технологиям и доступу к ресурсам за пределами 

классной комнаты учащиеся находят вдохновение, чтобы стать решателями проблем, 

критическими мыслителями, сотрудниками и творцами [1]. Это связано с тем, что, когда 

технологии надлежащим образом интегрированы в занятия, у учащихся развивается 

непреходящая страсть к обучению. 

И в-третьих, основной задачей профессионального образования является реализация 

такой модели подготовки квалифицированного специалиста, которая в будущем позволит 
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ему успешно конкурировать на рынке труда, эффективно реализовывать свои 

профессиональные навыки по приобретенной специальности с высоким творческим 

личностным потенциалом [2], Мне бы хотелось расширить обычно используемый термин 

«готовность к карьере» на «готовность к жизни». 

Чтобы обеспечить студенту оптимальный способ обучения, оно должно адаптивно 

подстраиваться под его запросы, особенности восприятия, темп усвоения, учитывая 

имеющийся опыт и умения, осознанные и неосознанные пробелы в знаниях. 

В условиях профессионального образования преподавание английского языка на 

первом курсе техникума сталкивается с большой сложностью – слишком значительна 

разница уровней знания языка среди курсантов. Состав студентов неоднороден по условиям 

подготовки к обучению в техникуме: от свободно владеющих языком, среди моих 

нынешних курсантов есть такие, кто занимался английским дополнительно к школьной 

программе, до ребят никогда не изучавших английский! На 25 студентов группы я 

формирую 4 уровня владения языком (иногда и 5-й уровень, когда студент не имеет 

достаточных знаний даже по русскому языку, чтобы понять разницу между прошедшим и 

будущим временем, к примеру).  

Совершенно очевидно, что самым естественным способом обучения в такой 

ситуации будет адаптивная технология. Хотя уже довольно давно говорят об адаптивной 

технологии, я считаю, что по-прежнему есть много открытых возможностей подумать, как 

улучшить способы ее использования для вовлечения студентов в процесс познания, 

поощрения настойчивости и поддержки в освоении учебного материала. 

Адаптивный метод  расширяет возможности преподавателя предлагать варианты 

для разных стилей обучения. Продвинутым учащимся могут быть предоставлены 

дополнительные учебные ресурсы и задания, чтобы побудить их углубиться в предмет, не 

прерывая занятия в остальной части класса [3]. 

Учим ученика, а не класс. Как же строить учебный процесс в условиях 

неоднородности академического уровня подготовки курсантов? Мне видится, что в данной 

совокупности обстоятельств, обучение должно быть проблемно-ориентированным. Этот 

открытый стиль обучения ставит перед учащимися реальную проблему и просит их 

сконструировать хорошо продуманный ответ. Они могут использовать онлайн-ресурсы, 

свои ранее полученные знания и задавать важные вопросы, чтобы провести мозговой 

штурм и представить убедительное решение. В отличие от традиционного обучения, здесь 
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может быть не только один правильный ответ. Этот подход побуждает молодые умы 

оставаться активными и думать самостоятельно, а также развивает способности к решению 

проблем [4]. 

Хотя проблемно-ориентированный подход к обучению немного сложен, в 

техникуме его использовать проще. Да это хорошая новость, ведь мы имеем возможность 

интегрировать реальные профессиональные ситуации в процесс обучения и этим 

стимулировать интерес студентов. Например, в группах поваров-кондитеров темы 

«SimplePresent» и «Pluralofnoons» мы изучаем через создание собственных кулинарных 

рецептур и их профессионально правильного оформления на английском языке. 

Другим важным аспектом использования технологии ПО я считаю его адаптивность 

именно к неоднородной группе студентов, что как я отмечала выше является основной 

сложностью при выборе метода обучения на первом курсе техникума.  

Проблемное обучение позволяет установить равновесие в группе, так как 

недостаточное владение  английским языком при коллективной работе компенсируется 

знаниями из других областей, или личностными качествами студента, или его 

практическими навыками. Неравенство исчезает, каждый член группы вносит личностную 

ценность в общий результат. Сотрудничество вызывает взаимное доверие и усиливает 

осознание самоценности. Чем больше студенты сотрудничают в процессе учёбы, тем лучше 

будет результат [5]. 

К технологии проблемного обучения разумно добавить активную модель 

образования «равный – равному». Обоснованно использовать ее, когда нужно управлять 

различными темпами обучения: ученики, освоившие материал быстрее других, помогут 

разобраться своим товарищам. Такой формат создаёт более доверительную 

образовательную среду, увеличивает мотивацию, укрепляет горизонтальные связи и 

взаимодействия [5]. 

Принцип «равный – равному» помогает создать доверительную и безопасную 

атмосферу. Студенты подчас боятся обращаться к преподавателям с вопросами из-за страха 

выглядеть глупо или из-за опасения, что это может отрицательно сказаться на оценке. С 

соучениками такого страха нет, поскольку все находятся в одинаковой позиции и не 

обладают властью друг над другом. 

Метод взаимного обучения достаточно гибкий, а потому его можно реализовать в 

разных формах, видах и пропорциях в составе образовательной программы. Нет 

ограничений для применения метода и с точки зрения предмета. К примеру, иностранный 
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язык представляет собой учебный курс, в котором предполагается создание искусственной 

языковой среды [6], но это сложно сделать при недостаточном уровне владения языком. 

Работая по принципу «равный – равному» учащиеся создают собственные речевые 

высказывания с помощью товарищей, но воспринимаемые ими как личностно значимые. 

Студенты тесно взаимодействуют, обмениваясь знаниями и оказывая взаимную поддержку. 

В образовании ничего не работает, если этого не делают учащиеся. В Китае, Японии 

и других восточных странах интеллект рассматривается как поддающийся влиянию. Если 

студенты не проходят экзамен или не понимают концепцию, это не значит,                                                

что они глупы – они просто еще недостаточно усердно работали. Дети действительно 

отличаются по интеллекту, это объективное неравенство, но интеллект можно изменить с 

помощью постоянной тяжелой работы. Данную теорию необходимо донести до студентов, 

потому что она говорит им, что интеллект находится под их контролем. Если у них плохие 

результаты, они могут что-то с этим сделать.  

Сегодня в мире происходит  систематическая технологическая революция. Мы, 

педагоги, должны сделать все возможное, чтобы сохранить главную гуманистическую 

миссию образования – воспитание личности. Когда мы пытаемся внедрять инновации в 

образование, мы часто не учитываем субъективное неравенство учащихся перед учебным 

процессом. Мы недостаточно адаптируем инновации в технологиях обучения. Улучшать 

необходимо обучение, а не преподавание. 

Образование предназначено не для того, чтобы «доставлять» информацию 

учащимся, а для создания среды целостного обучения, чтобы помочь нашим студентам  

развить новые навыки выживания, навыки эффективного общения и критического 

мышления, а также воспитать любознательных, творческих, критически мыслящих, 

независимых и самостоятельных профессионалов.   

Образование должно служить инструментом для уравновешивания социального 

неравенства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕХНИКУМОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Фадеева Марина Юрьевна 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  

«Орский технический техникум им. А. И. Стеценко», г. Орск 

 

Новая парадигма образования современного цифрового общества, где студент 

техникума из пассивного слушателя превращается в активного деятеля, модератора и 

генератора идей совместно с усовершенствованными приспособлениями технических 

новинок и девайсов, владеющего конкретными компетенциями, помогающими решить 

важные профессиональные задачи, находить выход из сложных проблемных ситуаций, 

способы избегания конфликтов, успешно оперирует в отечественной и международной 

деловой среде. 

Компетенции, в частности лингвокоммуникативная компетентность, являются 

результатом обучения деловой профессиональной коммуникации [4, с. 4]. 
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Инновационная деятельность преподавателя английского языка в ССУЗах в большей 

степени становится организаторской, где студенты второго курса, изучая дисциплину 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», развивают свои языковые умения 

во всех видах речевой деятельности, также умения критически мыслить, креативно 

подходить к выполнению задания и самостоятельно искать способы решения 

лингвокоммуникативных задач профессиональной направленности, что способствует 

эффективной подготовке будущего специалиста и повышению качества образовательного 

процесса в целом.  

Педагог-фасилитатор обеспечивает более высокий уровень консультирования, 

профессионального наставничества, мотивируя коммуникативную деятельность студентов 

в монологической и диалогической речи. 

Практические занятия требуют комплексного и целенаправленного использования 

учебно-методических разработок, лингвистических практикумов, лингвотренажеров, 

профессиональных тезаурусов, тестовых заданий по грамматике и лексике специальной 

направленности. 

Преподаватель использует эффективные техники для уверенного говорения на 

английском языке, осуществляет демонстрацию нового материала на аудиотренажерах и 

автоматизирует профессиональные лексические единицы в рамках технологии «Бурение». 

Большой популярностью у студентов технического техникума пользуется метод 

«Аномалии», где требуется выписать фразы, опорные слова и выражения, далее 

использовать их в системе своего личного высказывания, затем прослушать аналог на 

русском языке и в итоге сделать вывод. Данная методика дает колоссальные результаты по 

количеству запомнившихся слов, фраз, расширяющих словарный запас и кругозор 

студентов. 

На практических занятиях по английскому языку обучающиеся отрабатывают в 

письменной и устной речи образцы речевого и неречевого поведения носителей языка, 

активно применяют фразы-клише с учетом требований к написанию деловых писем, 

документов. Студентам предоставляются аутентичные материалы из различных 

источников, в том числе и видеоматериалы, которые дают возможность изучать 

иностранный язык в контексте различных ситуаций осознанно, используя их в условиях 

реальной жизни, сочетая с ситуациями профессиональной направленности. S. Stempleski 

считает, что видеоматериалы являются стимулятором порождения речевого и неречевого 
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поведения, развивают креативные умения, формируют лингвокоммуникативные навыки и 

умения критического мышления. 

Студенты заинтересованно участвуют в профессиональной, деловой коммуникации, 

систематизируя и автоматизируя лексические единицы, где благодаря познавательному 

видеоряду каждый заинтересован в самостоятельном использовании иноязычного 

лингвокоммуникативного практикума. Активно взаимодействуя в технологии «принятия 

решений», «аварийных случаев», «провоцирующих вопросов», «методе штурма» и «майн-

мэп», участники процесса желательно выражают свою точку зрения и в сотрудничестве 

друг с другом, и в индивидуальных проектах, что происходит независимо от имеющегося 

уровня знания языка. Невербальная коммуникация имеет огромное значение для 

формирования ценностных установок, процессов памяти, внимания, мышления, где видео 

позволяет наблюдать происходящее в действии, с возможностью остановиться на моменте 

для изучения конкретных невербальных сигналов в деталях [1]. 

Эффективная работа с видеоматериалами имеет особый успех в применении приема 

«озвучивания» после просмотра драматизации; прием «паузы» дает возможность для 

добавления собственных комментариев, связанных с культурой страны изучаемого языка; 

прием «предугадывание» актуализирует стратегии получения обратной связи от 

участников процесса коммуникации. Студенты успешно справляются с 

«jumblingseguences», в которой видеофрагменты предоставляются в произвольной 

последовательности, где главная задача стоит в расставлении фрагментов в логической 

последовательности. Этот прием помогает находить причинно-следственные связи и делать 

выводы, убедительно доказывая свою точку зрения. Большим успехом пользуется 

«dubbing» – прием «дубляж», который направлен на повторение, самостоятельное 

произнесение реплик с целью запоминания шаблонных фраз приветствия, прощания, 

шаблонов вопросительных предложений, устойчивых конструкций с точной передачей 

грамматических структур и интонации.  

Большой популярностью среди студентов имеет проект «Экскурсия по заводу», 

который проходит как в реальном формате, так и дистанционно, ведь уже на четвертом 

курсе обучающиеся имеют возможность практиковать свои навыки в производственной 

деятельности. 

Слесарное дело наиболее востребовано на современном рынке труда. Следуя 

принципу междисциплинарных связей, на практических занятиях по английскому языку 
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студенты презентацией и рекламой своего друга, ищут партнеров по сотрудничеству и 

рынок сбыта.  

Руководствуясь бизнес-инструкциями, профессиональными словарями, внедряя 

свои новаторские «ноу-хау», образовательная деятельность протекает в активном 

взаимодействии иностранного языка, этикетных норм и правил дистанцирования в рамках 

грамотного общения [5]. 

«Лингвокоммуникативный практикум для студентов технических техникумов и 

университетов» Фадеевой М. Ю. [3] предполагает овладение студентами технических 

техникумов, политехнических университетов, помимо фоновых историко-культурных 

знаний, их активное пользование необходимым набором лексических единиц, 

грамматических структур, заданий на языковую догадку, применение креативных методик 

в решении проблемных профессиональных задач, достижение такого уровня владения 

языком, которое позволяет: 

‒ гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе 

коммуникации; 

‒ быстро определять адекватную линию речевого поведения; 

‒ безошибочно выбирать конкретные средства из обширного арсенала всех 

лексических единиц; 

‒ употреблять их сообразно предлагаемой ситуации; 

‒ находить выход из критической ситуации, форсмажорных обстоятельств, что 

является необходимым для современного специалиста. 

Особое место на занятиях отводится развитию критического мышления. Это, прежде 

всего, соотнесение своих знаний с опытом и их сравнение с другими источниками. Каждый 

человек вправе не доверять услышанной информации, проверять ее достоверность и логику 

доказательств. Критическое мышление обладает несколькими параметрами: 

‒ полученная информация является начальным пунктом критического 

мышления, но, конечно, критическое мышление характеризуется постановкой вопросов и 

выяснением проблем, которые необходимо решить; 

‒ критическое мышление всегда стремится к созданию убедительных 

аргументов; 

‒ критическое мышление является социальным видом мышления [2, с. 55]. 

Формирование лингвокоммуникативных умений речевого этикета должно 

опираться на использование комплекса учебно-коммуникативных ситуаций в 
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межличностной и групповой коммуникации в соответствии с темами рабочей программы. 

Последовательно структурированные в тематических практикумах и методичках 

лингвокоммуникативные задания развивают у студентов умения выражать эмоциональное 

отношение к передаваемым фактам, использовать все средства для преодоления 

коммуникативных неудач, достижения цели деловой коммуникации. 

Студент уверенно вступает в целенаправленное взаимодействие в проблемных 

ситуациях профессионального характера, опираясь на собственную компетентность, 

нацеливая себя и партнера на успех в осуществлении иноязычной деятельности, 

демонстрируя собственные скилзы и инсайты. 

Таким образом, одним из наиболее необходимых условий формирования 

лингвокоммуникативной компетентности является мотивация для более эффективного 

развития умений речевого этикета непосредственно в он-лайн конференциях и при встречах 

с представителями промышленности г. Москвы, работодателями с заводов, комбинатов, 

инженерами в открывшихся мастерских «Профессионалитета». 

Освоение профессиональной деловой лексики способствует активному 

оперированию новыми лексическими единицами в ситуациях бизнес-коммуникации с 

соответствующим набором речевых клише, этикетных норм и форм обращения, что дает 

возможность студентам общаться на более продвинутом уровне, повышая личностную 

самооценку, успешно самореализуясь во всех направлениях, технологиях образовательной 

деятельности по английскому языку. 

Формируя культуру личности студента посредством иностранного языка, 

преподаватель закладывает в нем самые ценностные качества, установки на перспективу, 

положительное отношение и программирование на успех. В итоге процесса обучения 

студенты демонстрируют навыки критического мышления, способность мыслить широко и 

свободно, увеличив словарный запас деловой лексикой, речевыми клише, фразами 

вежливости, этикетными нормами, что помогает в будущем реализовать личностную 

востребованность в профессиональной карьере. 

Процесс глобализации изменил отношение к роли иностранного языка в 

современном обществе: владение им становится необходимым условием продуктивной 

межкультурной коммуникации в международных отношениях, бизнесе, проектной 

деятельности и творческой креативности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ  

АУДИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Фатхуллина Анна Анатольевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

Расширение международных связей, экономические и социально-политические 

преобразования во всех сферах нашей жизни приводят к значительным изменениям в 

сфере образования и повышению роли иностранного языка, что делает его наиболее 

востребованным на сегодняшний день.  

Сегодня и в обозримой перспективе, предприятия нефтегазовой отрасли 

нуждаются в квалифицированных специалистах, способных не только выполнять 

поставленные производственные задачи, но и вести диалог в процессе обмена опытом с 

иностранными представителями компаний, которые уже давно зарекомендовали себя, 

как надежные инвесторы нефтегазовой отрасли России.  
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Первыми в вопросах подготовки квалифицированных специалистов являются 

учреждения профессионального образования. Именно здесь у обучающихся должны 

формироваться фундаментальные знания и профессиональные   навыки.   

Преподавая в ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» на нефтяном 

отделении, мы часто сталкиваемся с тем, что многие выпускники нашего учебного 

заведения, имеющие достаточно высокий уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции, испытывают затруднения в процессе не только 

профессионального общения со специалистами других стран, но и повседневного 

общения. Это происходит, прежде всего, по причине недостаточно высокого уровня 

формирования навыков аудирования, работа над которыми полностью или частично 

отсутствовала на начальных этапах обучения. 

В практике преподавания иностранных языковаудирование остаётся наиболее 

трудным, и наименее любимым аспектом, как для обучающихся, так и для учителей. Вся 

сложность проблемы формирования навыков аудирования, а также ее актуальность 

подтверждаются большим количеством исследований в области методики обучения 

данному виду речевой деятельности как у нас в стране, так и за рубежом. Сейчас, 

наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что навыки аудирования играют очень 

важную роль при овладении иностранным языком. Однако, многие учителя и авторы 

русскоязычных учебников по английскому языку часто не уделяют должного внимания 

развитию этих навыков. Текстов для аудирования недостаточно, к тому же некоторые 

тексты не представляют собой никакой обучающей, познавательной и развивающей 

ценности. Задания часто построены хаотично, без учета последовательности, то есть, 

создается впечатление, что в большинстве образовательных учреждений аудирование 

проводится для «галочки» [1, c. 118]. 

Преподавателями нашего техникума за основу оптимальной образовательной 

модели был взят опыт зарубежных издательств Oxford, Cambridge, Express Publishing, 

которые на протяжении ряда лет эффективно внедряют в практику преподавания 

иностранного языка   направление, получившее название «Английский язык для 

конкретных целей» (EnglishforSpecificPurposes (ESP)). Одним из преимуществ методики 

обучения ESP является адаптация обучающих программ под нужды конкретных групп 

студентов. Главной целью таких учебников является формирование профессионально-

языковой компетентности студентов на основе прослушивания аутентичного материала, 
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развитие умений работать с технической литературой, вести деловые переговоры в сфере 

профессиональной деятельности. Студенту ССУЗ необходимо в сжатые сроки (при 2-х 

часовой нагрузке в неделю, не более 60 часов аудиторных занятий за учебный год) 

освоить базовый лексический минимум в рамках своей специальности (нефтяная 

отрасль, информационные технологии, строительство и т. д.), научиться эффективно 

применять его в разговорной речи и практике работы с техническими инструкциями. 

Особое внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

текстовому материалу, который является мотивирующим фактором для обучающихся. 

Учебники имеют хорошо распланированную систему упражнений по обучению 

аудированию, однако их недостаточно, чтобы полностью реализовать поставленные 

цели. Педагог вынужден самостоятельно разрабатывать дополнительный материал, 

применять современные педагогические технологии и упражнения для достижения 

положительных результатов. Поэтому, педагогами техникума регулярно 

разрабатываются сборники упражнений к учебному материалу с учетом всех этапов 

работы с аутентичным материалом.  

Разработанные комплексы упражнений успешно апробируются среди студентов 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», о чем свидетельствуют высокие 

результаты обучающихся. Студенты, заинтересованные в изучении профессиональной 

лексики, становятся более мотивированными к учебе, проявляют инициативу и 

становятся более компетентными в данной области. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что эффективность учебного процесса 

во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать 

средства, методы и форму проведения занятия. 
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Федоренко Александр Николаевич 
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Повышение эффективности процесса обучения  это проблема, над которой 

работают все педагоги. Использование нетрадиционных технологий обучения позволяет 

обучающимся непосредственно принимать участие в моделировании учебного процесса, 

прочно и осознанно усваивать содержание учебной дисциплины, развивать логическое 

мышление и умение работать самостоятельно. В педагогике технология сотрудничества 

рассматривается как наиболее успешная альтернатива традиционным методам. Обучение в 

сотрудничестве представляет собой совокупность приемов обучения, отражающих 

сущность личностно-ориентированного подхода. 

При сегодняшнем обучении студентов в современной системе СПО словесникам 

гуманитарных дисциплин стоит обратить внимание на технологию сотрудничества, как 

одну из эффективных форм работы на уроках. Указанная технология подразумевает не 

только сотрудничество между преподавателем и студентом, но и между самими 

обучающимися. Если объединить разных по уровню обученности студентов, дать им одно 

задание, определить роль каждого в выполнении поставленной задачи, то обучающиеся 

окажутся в условиях, когда успех всей команды будет зависеть непосредственно от 

индивидуальной работы каждого. При такой деятельности развиваются не только 

интеллектуальные способности и интересы, но и духовные, так как обучающиеся учатся 

переживать не только за себя, а за каждого члена группы. Результатом такой деятельности 

становятся не только полученные знания, но и радость познания, творчества, ощущение 
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роста своих сил, достижений, уверенность в себе. Принципы технологии сотрудничества 

лежат в следующем: взаимозависимости членов группы, т. к. единой цели можно достичь 

только сообща; личной ответственность каждого, т. к. от личного результата зависит успех 

всей группы; равной доли участия каждого члена группы, т. к. никто не остается без дела; 

самооценке каждым членом группы своего вклада в общее дело  это является 

необходимым группе для обсуждения итогов своей деятельности с целью 

усовершенствования своих результатов в последующих работах. 

В основе технологии сотрудничества лежит именно сотрудничество, а не 

соревнование. В сотрудничестве каждый обучающийся совершенствует свои достижения, 

старается учиться в силу своих возможностей. Кроме этого, обучение в сотрудничестве 

является еще и одной из активных диалоговых форм учебно-воспитательного процесса, в 

которой на основе работы в командах предоставляется возможность дополнительной 

практики и большей тренировки, чтобы овладеть необходимым умением или знанием. 

Зададимся вопросом: Как можно реализовать технологию обучения в сотрудничестве на 

уроках литературы? В методике существуют различные варианты применения этой 

технологии. Из всех вариантов более приемлемым можно использовать «обучение в 

команде» и «учимся вместе».  

Метод «обучение в команде» уделяет особое внимание успеху всей группы, который 

может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого в постоянном 

взаимодействии с другими членами команды при работе над темой, проблемой или 

вопросом, подлежащим изучению. Так к примеру, при изучении сатирических сказок                         

М. Е. Салтыкова-Щедрина, после того как объяснен базовый литературоведческий 

материал, анализ сказок можно провести следующем образом: обучающихся разделить на 

подгруппы по 4 человека и выдать им одинаковые вопросы. Например: сравни 

сатирическую сказку Салтыкова-Щедрина с народной сказкой. Что есть общее и что есть 

различное в этих сказках? Какая проблема поднимается в сказке? Охарактеризуй главного 

героя сказки. Какие художественные приемы использует автор? Какова главная идея 

сказки. Отвечать на эти вопросы каждой команде следует по прочитанной сказке, указанной 

преподавателем. Оценку за ответы надлежит ставить одну на команду. При таком виде 

работы достигаются следующие цели: все члены команды заинтересованы в успехе, в 

хорошей оценке, кроме того, объем охвата учебного материала становится достаточно 

обширен.  
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В методе «учимся вместе» уже оценивается каждый индивидуально. Здесь 

подгруппы объединяет общность тематики, задание же у всех разное. Преподаватели-

словесники знают, какие специфические проблемы имеет преподавание литературы. Ведь 

литература является предметом эстетического цикла, ее основная цель обучения  развитие 

личности через углубление и расширение читательского опыта: эмоциональное, 

интеллектуальное, художественное, нравственное развитие. Выходит, что главная задача 

преподавателя  научить вдумчиво читать произведение, воспринимать и оценивать 

художественный текст. Но, возникает следующий вопрос: Как же научить анализировать 

текст, если обучающиеся его не читают? И этому есть множество причин: неприученность 

к чтению в школьном возрасте; надежда на сильных сверстников, которые прочитают и 

будут всё учебное занятие спасать положение; нехватка времени от неумения организовать 

свой рабочий режим для подготовки к занятиям; а еще кроме литературы есть другие 

предметы и прочитать многостраничное произведение для многих немыслимо. Причем 

объём материала большой, а количество часов малое. Как же быть? Вот тогда для решения 

этой проблемы и приходит технология сотрудничества. Это позволяет разбить огромный 

материал на небольшие смысловые части и распределить его по подгруппам, кроме этого, 

позволяет оценивать каждого, чтобы на учебном занятии все были задействованы. Конечно, 

очень сложно сразу же начинать работу в малых группах. В этом случае действовать нужно 

постепенно и для начала научить обучающихся работать индивидуально. Так, например, 

после объяснения биографии и творчества писателя можно дать задание по составлению 

обычных или тестовых вопросов по изучаемому материалу или ответить на вопросы по 

прочитанному тексту. Задание в этом случае следует давать одно на всех. Затем уже можно 

пробовать разделять обучающихся на небольшие подгруппы и каждой давать свое задание. 

Причем состав подгрупп должен состоять из сильных, средних, слабых, для того чтобы все 

команды были в равном положении. К примеру, при изучении рассказа «Ионыч» А. П. 

Чехова можно дать подгруппам следующее задание: каждая команда  это съемочная 

группа, которая снимает эпизод по рассказу, где должны определиться, кто будет 

сценаристом, режиссером, актерами. Получается, что у каждого члена команды своя роль 

и задача, но у всей подгруппы есть общая цель - показать свое видение эпизода рассказа. 

Обучающиеся должны приступить к обсуждению, анализу, вживанию в роль. В результате 

сотрудничества студентов друг с другом происходит создание продукта творческой 

деятельности команды, а именно их видение одной из сцен эпизода произведения. Причем 
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такого рода творческие задания гораздо интереснее для студентов, чем просто опрос. 

Оценка может ставиться как общая на подгруппу, так и индивидуально каждому. Если же 

задание предусматривает ответы на вопросы по новому материалу, то следует подготовить 

и дать эти вопросы заранее. К примеру, при изучении темы «Поиски смысла жизни князя 

Андрея Болконского в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого каждой подгруппе следует 

дать отдельное задание. Например: Первое знакомство с Андреем Болконским. Болконский 

на войне. Любовь в жизни Андрея Болконского. Смерть Болконского. Причем кроме 

задания надлежит дать и главы романа, где можно найти ответы на предложенные вопросы. 

Такой вид деятельности позволяет охватить весь материал и привлечь каждого студента к 

подготовке. После ответов всех подгрупп уже формируется целостное представление обо 

всей изучаемой теме. Для того чтобы проверить это, можно в завершении дать общее 

задание всей группе. Например, составить схему духовных исканий Андрея Болконского. 

Состав малых групп может оставаться постоянным, а может и меняться от занятия к 

занятию, в зависимости от того, как обучающиеся работают внутри команды. Следующий 

вопрос, который может возникнуть: какие задания давать малым группам, как их 

формулировать, как организовать работу так, чтобы достигнуть всех образовательных 

целей. Известно, что почти все уроки литературы основаны на анализе художественного 

текста, и задания следует готовить исходя из способов анализа. Например, при работе с 

драмой «Гроза» А. Н. Островского можно применить пообразный анализ, и тогда каждая 

подгруппа будет разбирать предложенный ей образ. А при работе с романом 

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского можно провести анализ вслед за текстом, 

в этом случае будут анализироваться отдельные, важные эпизоды текста. Во всех этих 

видах работ используется и проблемный анализ, который можно применить и при анализе 

пьесы «На дне» М. Горького. В итоге такой деятельности видно, как привычный прием 

анализа можно использовать при помощи технологии сотрудничества. 

Наконец, самый последний и важный вопрос при организации работы в малых 

группах - это результаты, которые можно достигнуть. Исходя из выше сказанного, можно 

сделать вывод, что технология сотрудничества позволяет активизировать мыслительную и 

творческую деятельность на уроках литературы, способствует самостоятельной работе 

обучающихся, стимулирует познавательный процесс; студенты учатся работать в 

коллективе, помогать друг другу; достигаются образовательные и воспитательные цели. 

Такого рода занятия гораздо интереснее и памятнее для студентов. Исходя из всего 

вышеизложенного, можно сказать, что использование технологии сотрудничества на 
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уроках литературы является одним из эффективных приемов активизации творческой и 

познавательной деятельности. В результате применения элементов технологии 

сотрудничества на гуманитарных дисциплинах можно иметь следующие результаты, такие 

как: формируется из частей целостная картина темы урока; приобретается универсальный 

способ получения знаний обучающимися; создаются условия для формирования чувства 

ответственности, коллективизма, толерантности при работе в малых группах; 

приобретаются навыки объяснения своей позиции и публичного выступления. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что использование 

технологии сотрудничества в учебном процессе является залогом успеха в работе с 

обучающимися, позволяет достигнуть нужных целей и задач обучения студентов в системе 

СПО. 

 

Список использованных источников 

1. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. 

 СПб : КАРО, 2018.  368 с. 

2. Полат, Е. С. Учимся вместе, учимся в сотрудничестве / Е. С. Полат.  Москва : 

Юрайт, 2018.  97 с. 

3. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Е. С. Полат.  Москва : Академия, 2019.  268 с. 

4. Якиманская, И. С. Технология личностно ориентированного обучения / И. С. 

Якиманская.  Москва : Бином, 2019.  220 с. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фефелова Татьяна Леонидовна  

Камышинский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет», г. Камышин 

  

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

387 

В современном мире проблемы экологии – одни из самых «больных». И не только 

потому, что ситуация действительно угрожающая, но и потому, что эти проблемы касаются 

всех без исключения. Конечно, существуют и другие жизненно важные вопросы, по 

сравнению с которыми экологическая опасность отступает на второй план. Есть войны, 

голод, терроризм, финансовые кризисы и семейные драмы. Кого-то больше беспокоит одно, 

кого-то – другое. Но особенность тревоги за состояние окружающей среды в том, что ее 

испытывают все. Каждый человек хоть раз в жизни в той или иной форме сталкивался с 

экологическими деформациями, и нет людей, которые не осознавали бы, что эти 

деформации существуют.  

Комплекс мнений, настроений, идей, отражающих отношение человека к проблемам 

экологии, принято называть экологическим сознанием. То, что им обладает каждый человек, 

а также наличие общих для всех взглядов и установок позволяет считать его массовым.  

Федеральные государственные образовательные стандарты являются социальным 

инструментом реализации экологического образования, а, следовательно, и экологического 

сознания. 

В данной работе рассматриваются вопросы, посвященные образовательным 

технологиям, реализуемые в ходе подготовки специалистов среднего звена на факультете 

среднего профессионального образования в Камышинском технологическом институте. 

Выделены цели и задачи экологического образования, проведен анализ образовательных 

программ среднего профессионального образования на предмет реализации экологического 

воспитания и образования обучающихся. 

В ходе выполнения работы были рассмотрены учебные планы специальностей 

среднего профессионального образования, реализуемые на факультете среднего 

профессионального образования в Камышинском технологическом институте (филиале) 

Волгоградского государственного технического университета. В результате установлено 

соответствие учебных планов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, связанных с профессиональным самоопределением с учетом 

проблем экологии, здоровья и безопасности жизни. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (ФГОС) реализуют новую модель экологического образования [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Согласно ФГОСам, выпускники должны содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципах бережливого 

производства.  
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Внедряя в учебный процесс новую модель экологического образования и 

воспитания, у обучающихся формируется экологическая грамотность, подразумевающая 

сохранение и восстановление живой природы, рациональное использование разнообразных 

ресурсов природы, оздоровление окружающей среды и образа жизни человека. 

К личностным результатам относятся [3]: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Предметные результаты, отражают фундаментальный характер предметных знаний, 

на которые опирается экологическое воспитание. Предметные результаты – это владение 

естественнонаучными и гуманитарными знаниями, ключевыми нормами и правилами в 

области взаимодействия «человек – общество – природа». Такие знания имеют опорное 

значение для осуществления положительной экологической деятельности. Предметные 

результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе.  

Метапредметные результаты – это умения, которые позволяют ориентироваться в 

мире социальных, нравственных и эстетических экологических ценностей, а также 

формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В мировой и отечественной педагогической практике существуют три модели 

экологического образования: 

 однопредметная – в образовательный процесс вводится интегрированная 

учебная дисциплина экологической направленности. 
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 многопредметная модель, при которой осуществляется экологизация 

традиционных учебных курсов и дисциплин. 

 смешанная модель включает новый курс экологической направленности и 

одновременная экологизация традиционных учебных предметов. 

Экологическое образование предполагает реализацию междисциплинарного 

подхода.  

Рассмотрим учебные планы специальностей среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, реализуемых в Камышинском 

технологическом институте (филиале) Волгоградского государственного технического 

университета:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

15.02.16 Технология машиностроения. 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам). 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

В таблице 1 представлены учебные предметы и дисциплины экологической 

направленности в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования [1, 2, 4, 5, 6]. 

 

Таблица 1 

Код 

специальности 

Учебный  

предмет, дисциплина 

09.02.07 13.02.07 15.02.16 29.02.05 38.02.01 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+ + + + + 

Экологические основы 

природопользования 
– + – + + 

Охрана труда – + + + – 

Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + 

 

Анализ содержания учебных планов специальностей позволяет сделать вывод о том, 

что в большинство учебных планов введена дисциплина «Экологические основы 

природопользования». Также учебные планы предполагают изучение традиционного 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплин «Охрана 
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труда» и «Безопасность жизнедеятельности», в которых рассматриваются вопросы, 

связанные с экологией. 

Таким образом, формируется опыт социализации обучающегося в качестве субъекта 

проектирования своего жизненного пути, профессионального самоопределения с учетом 

проблем экологии, здоровья, безопасности жизни. 

Все учебные предметы и дисциплины выстроены в строгой логической 

последовательности так, что каждая следующая опирается на предыдущие и отвечает на 

возникающие в ходе обучения главные вопросы.  

В заключение следует сказать, что результатом экологического образования и 

воспитания должно быть сформированное экологическое мировоззрение, основанное на 

естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающее его глубокую убежденность 

личности в понимании единства человека и природы.  

Экологическое мировоззрение составляет основу принципов и методов познания в 

экологическом воспитании. Процесс формирования экологического мировоззрения 

является сложной задачей педагогики. Экологическое мировоззрение определяет систему 

ценностей, соответствующее поведение и отношение к природе, человеку, обществу. 
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Современный образовательный процесс невозможно сегодня представить без 

использования различных цифровых технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Образование постоянно развивается, и сейчас, как никогда раньше, обучающиеся 

имеют возможность доступа к множеству различных методов обучения. Одним из таких 

методов обучения является процесс дистанционного обучения. 

Существует огромное количество методик с целью развития образовательных 

технологий и внедрение их в образовательный процесс системы среднего 

профессионального образования (СПО), но не все они эффективны.  

Рассмотрим структуру электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) на примере КТИ (филиала) ВолгГТУ.  

ЭИОС в образовательной организации включает в себя: 

‒ электронные информационные ресурсы, которые находятся по адресу: 

http://eos2.vstu.ru; 

‒ библиотечные системы; 

‒ информационные системы: электронное портфолио студента, система 

мониторинга качества образования, формирование данных по результатам обучения. 

Внедрение и функционирование в КТИ (филиале) ВолгГТУ электронной 

информационно-образовательной среды дает возможность модернизировать 

образовательный процесс для обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена и использовать педагогам эффективные практики взаимодействия между 

участниками образовательного процесса посредством сети интернет. 

Главное назначение электронной информационно-образовательной среды 

заключается в приобретении знаний и компетенций обучающимися в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, независимо от времени 

и местонахождения студентов различных форм обучения. 

В федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с 01.01.2023 года 

внесены изменения в ст. 16. В частности, при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя информационные технологии, технические средства, электронные 

информационные ресурсы [1, ст. 16]. 
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Отметим, что от внедрения электронной информационно-образовательной среды в 

систему среднего профессионального образования зависят и аккредитационные показатели 

для целей осуществления аккредитационного мониторинга. На основании приказа 

Министерства Просвещения от 29 ноября 2021 года № 869 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования» наличие электронной информационно-образовательной 

среды дает образовательной организации дополнительно 5 баллов. 

Особо актуальна электронная информационно-образовательная среда для студентов 

заочной формы обучения на факультете среднего профессионального образования, что 

позволяет им выполнять задания с любой точки страны. Повышение эффективности 

обучения достигается за счет индивидуализации выполнения заданий и отводимого 

времени на выполнение. 

Студент учится в удобном для него темпе: смотрит видео-лекции, участвует в видео-

конференциях, выполняет практические занятия, проходит тестирование при сдачи 

экзамена или зачета в своем личном кабинете при поддержке куратора и преподавателя. 

Важно, что он может потратить столько времени, сколько ему нужно на изучение 

образовательного контента. 

На рисунке 1 представлено количество онлайн-курсов, созданных и 

функционирующих для студентов факультета «Среднее профессиональное образование» 

КТИ (филиала) ВолгГТУ по очной форме обучения и заочной форме обучения.  

Онлан-курсы по всем формам обучения наполнены в соответствии с утвержденным 

порядком создания онлайн-курсов в электронной информационно-образовательной среде 

КТИ (филиала) ВолгГТУ приказом от 19 марта 2021 года. 

 

Рисунок 1  Количество онлайн-курсов на факультете 

«Среднее профессиональное образование» 
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Электронная библиотека КТИ (филиала) ВолгГТУ представляет широкий доступ к 

разнообразным ресурсам библиотечных систем. Также обеспечен доступ пользователей 

электронной информационно-образовательной среды к электронно-библиотечным 

системам и базам данных, сформированным на основании договоров с правообладателями 

учебной, учебно-методической и научной литературы, методических пособий: 

‒ ЭБС «Лань»; 

‒ ЭБС ВООК.RU; 

‒ образовательная платформа «Юрайт»; 

‒ научная библиотека LIBRARY.RU. 

В этом направлении особенно зарекомендовали себя студенты заочной формы 

обучения, которые показали хорошие результаты по итогам промежуточной аттестации.  

Стоит отдельно сказать о том, что электронное портфолио студента – полный 

комплект документов, которые представляют собой совокупность индивидуальных данных 

результатов студента, которых он достиг за период своего обучения. Студент ведет 

портфолио на протяжении всего обучения, представляя в нем свои работы. Завершается 

ведение портфолио по окончании обучения. 

Существующая система мониторинга качества образовательного процесса с 

применением электронной информационно-образовательной среды, а именно тестирования 

для проведения экзаменов, зачетов и промежуточного контроля знаний студентов является 

удобным инструментом не только для студентов, но и для преподавателей. 

Можно сказать, что электронная информационно-образовательная среда  

обуславливает обеспечение полноценного освоения студентами образовательных 

программ, повышение качества которых происходит за счет: 

1) большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом собственных 

возможностей и способностей; 

2) возможности выбора более подходящего для обучаемого метода усвоения 

дисциплины; 

3) регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного 

процесса; 

4) самоконтроля; 

5) поддержки активных методов обучения; 

6) наглядной формы представления изучаемого материала; 

7) развития самостоятельного обучения [2, с. 116]. 
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Развитие ЭИОС в образовательном процессе системы СПО гарантирует 

совершенствование методов обучения, структуризацию элементов образовательного 

процесса и разнообразие получаемой информации. 

Таким образом, отмеченные преимущества, которые дает электронная 

информационно-образовательная среда, позволяют говорить о её существенном влиянии на 

повышение качества образовательного процесса системы среднего профессионального 

образования.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Щербакова Татьяна Витальевна, 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Саяногорский политехнический техникум», г. Саяногорск 

 

Совершенствовать образовательный процесс, сделать его интересным и 

современным – одна из главных задач педагога. И в этом педагогам пришли на помощь 

интерактивные технологии. 

Сейчас интерактивные технологии – это достаточно широкое понятие. Это деловые 

игры, работа в группах, мастер-классы. С другой стороны – это технические средства 
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обучения (мультимедийное оборудование, интерактивная доска и т. д.), компьютерное 

тестирование (электронные тесты) и другое. 

Смысл интерактивной технологии в максимальном вовлечении количества 

обучающихся в учебный процесс и организации обратной связи между преподавателем и 

студентами, при котором происходит двусторонний обмен информацией. 

Достаточно активно и увлекательно стали проходить занятия по электротехнике с 

применением интерактивной доски. Появилась возможность на заранее подготовленном 

учебном материале делать пометки поверх изображений, добавлять цветовые акценты на 

важных деталях, редактировать графические объекты, перемещать на доске нужную 

информацию, не удаляя ее. Внимательность и вовлеченность студентов в учебный процесс 

при этом значительно возрастают. 

При проведении фронтальных опросов и осуществлении рефлексии очень 

действенна организация онлайн-опросов с применением QR-кодов. Проведение сеанса 

работы с системой голосования содержит элемент новизны и игровой момент, и поэтому 

проходит всегда на высоком эмоциональном уровне. 

Возможности интерактивной доски были успешно применены при подготовке к 

демонстрационному экзамену. Одним из Модулей экзамена по компетенции 

Электромонтаж является программирование логического реле ONI. 

На тренировках, при объяснении алгоритма работы схемы, использовались 

возможность перетаскивания логических элементов, добавления блоков задержки, 

генераторов, что в наглядной графической форме позволило отобразить и 

проанализировать всю последовательность выполнения операций при вычислении 

логических формул. Студенты активно вовлекались в обсуждения, записывали идеи прямо 

на экране, прослеживая двоичную логику работы цифровых устройств, а в итоге реальных 

объектов в целом. 

При оценке данного модуля средний балл у студентов составил 4,2 из 5 возможных 

баллов.  

Таким образом, использование интерактивных технологий повышает качество 

учебного материала, способствует достижению атмосферы доброжелательности и 

сотрудничества на занятиях, способствует высокому проценту усвоения знаний 

студентами. 
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АРХИТЕКТУРА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Юкова Елена Николаевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский медицинский колледж», г. Волгоград 

 

Современная фармакология динамично развивается на стыке разных наук  

фармацевтических, биологических, химических, медицинских. В итоге она является 

основой главного метода профилактики и лечения заболеваний  клинической 

фармакологии (фармакотерапии). Кроме того, в последние годы появились принципиально 

новые фармакологические группы лекарственных средств, апробируются и внедряются 

современные биотехнологические методы их получения, создаются новые виды 

лекарственных форм. За последние 5 лет количество зарегистрированных в России 

лекарственных препаратов увеличилось более чем в 2 раза. Такое существенное увеличение 

объема информации ставит серьезные задачи по совершенствованию педагогического 

процесса при обучении будущих работников. 

Сложившаяся методология преподавания фармакологии общепринята и является 

универсальной практически для всех образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Чаще всего она проводится по единой схеме, 

включающей в себя лекционный курс, самостоятельную подготовку с использованием 

справочной и учебно-методической литературы, практические и семинарские занятия.                           

В ходе изучения используются разные виды текущего и рубежного контроля, курс 

завершается экзаменом. Перечень, порядок и содержание лекций, практических занятий и 
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семинаров также универсальны  от общей фармакологии к частной, которая изучает 

отдельные группы лекарственных средств. Определенную сложность в преподавании 

фармакологии составляет постоянно меняющаяся номенклатура  перечень 

зарегистрированных, разрешенных к обращению, лекарственных препаратов. Так, в 

Российской Федерации установлен 5-летний срок государственной регистрации, после 

которого лекарственный препарат может быть или перерегистрирован, или же исключен из 

номенклатуры  временно или постоянно. Реестр периодически пополняют новые 

фармацевтические препараты и даже новые группы лекарственных средств. Поскольку 

ежегодные печатные справочные издания (РЛС, справочник Видаль и др.) содержат 

информацию, как правило, 9-месячной и более давности (цикл подготовки этих книг), 

информация о том или ином лекарственном средстве может быть актуальной только в 

случае ее обновления с использованием сети Интернет. 

Большую сложность представляют также постоянно меняющиеся представления о 

механизмах действия лекарственных веществ, фармакодинамике, зарегистрированных 

показаниях и противопоказаниях к применению, побочных эффектах, формах выпуска, 

способах применения и режимах дозирования, а также других аспектов обращения 

фармацевтических препаратов. Это связано с тем, что развитие фармакологии, 

подкрепленное финансовой поддержкой фармацевтических производителей, стремящихся 

найти конкурентные преимущества своей продукции, приводит к постоянному изменению 

информации о лекарственных средствах. 

Поэтому фармакологию, в отличие от многих других учебных дисциплин, нельзя 

изучить один раз и навсегда».  Преподавателям фармакологии приходится каждый раз 

перед новым учебным годом заново готовиться и к лекциям, и к практическим занятиям, 

постоянно актуализируя информацию, получаемую из самых разных источников. Весьма 

важным, причем не только для фармакологии, как науки и учебной дисциплины, но и для 

практического здравоохранения является взаимодействие и сотрудничество 

преподавателей различных дисциплин, а также использование в своей работе новых 

педагогических подходов, основанных на динамическом анализе сведений о лекарственных 

средствах и современных информационных технологиях обучения.  

В результате были определены основные задачи обучения  то, что должен знать и 

уметь студент при освоении курса фармакологии: 

1. Самостоятельно работать с учебной и справочной литературой. 
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2. Знать основную и уметь критически оценивать новую информацию о 

лекарственных средствах. 

3. Информировать потребителей о рациональном применении лекарственных 

средств. 

4. Решать вопросы, связанные с выбором и при необходимости синонимической 

(аналоговой) замене лекарственных средств. 

Для успешного решения этих задач необходимы не только прочные знания смежных 

теоретических и медико-биологических дисциплин, особенно в области химии и патологии, 

но и серьезная систематическая самоподготовка студентов, основанная на оптимальном 

наборе методов и технологий преподавания предмета. 

Одной из форм организации преподавания фармакологии является внедрение 

контролирующе-обучающих компьютерных программ. Они должны давать понятие о 

предмете в целом, и одновременно содержать наиболее важную информацию по каждому 

разделу фармакологии. Также эти программы должны четко определять конечную цель и 

задачи изучения дисциплины и содержать необходимые требования, предъявляемые к 

обучающимся. Особенно важным представляется определение оптимального объема 

знаний по фармакологии, а также уровень развития у студентов умений, предусмотренных 

ФГОС. Для этого обычно используется компьютерная тестовая оболочка, наполнение 

которой обеспечивается преподавателем. 

Другим вектором формирования образовательной системы является создание пакета 

мультимедийных материалов для интерактивного обучения по курсу фармакологии. Он 

включают вопросы методологии, историю дисциплины, деонтологические аспекты 

назначения и применения лекарственных веществ, вопросы общей и частной 

фармакологии, принципы лечения интоксикаций, вызванных лекарственными веществами. 

Инвариантным компонентом содержания мультимедийного курса фармакологии является 

изучение теоретических основ дисциплины для дальнейшего адекватного понимания 

механизмов воздействия лекарственного вещества на организм человека. В результате 

изучения фармакологии необходимым также является овладение студентами умениями 

анализировать все виды фармакологических эффектов лекарственных веществ, определять 

совокупность их фармакологического действия, оценивать возможности их 

фармакотерапевтического применения, проверять правильность выписывания препаратов. 

Содержание, заложенное в мультимедийных курсах по фармакологии, объединяет знания 
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и умения фундаментальных, медико-биологических, профилактических, и клинических 

дисциплин в соответствии с ФГОС СПО и квалификационной характеристикой 

выпускника.  

Во все разделы изучаемого курса частной фармакологии входят основные 

препараты, рекомендуемые Государственным реестром лекарственных средств Российской 

Федерации, а также, лекарственные средства безрецептурного отпуска, которые являются 

наиболее востребованными. Лекарственные препараты, используемые узкими 

специалистами (врачи-гематологи, врачи-онкологи, врачи-психиатры, врачи-неврологи, 

врачи-фтизиатры, врачи-эндокринологи и др.), представлены, как правило, основными 

формами, на примере которых дается общая характеристика изучаемой группы соединений. 

Представленный для изучения студентами перечень данных препаратов ориентирован на 

использование Государственного реестра лекарственных средств, справочников РЛС и 

Видаля. 

Все разделы курса по частной фармакологии построены по единому системному 

принципу, в соответствии с которым лекарственные препараты объединены в группы, 

оказывающие влияние на различные системы организма - нервную, дыхательную, 

сердечно-сосудистую, пищеварительную и т. д. Такая структура построения курса 

обеспечивает наиболее тесную связь и преемственность в преподавании как отдельных 

разделов частной фармакологии, так и дисциплины в целом. 

Для достижения цели обучения по разделу частной фармакологии студентам 

необходимо освоение следующего объема знаний: 

1. Для групп лекарственных средств: классификация, общая характеристика 

наиболее типичных фармакологических эффектов, виды применения в медицине. 

2. Для отдельных препаратов: принадлежность к той или иной группе 

фармакологических средств, фармакодинамика (основные эффекты и механизмы 

действия), фармакокинетика (процессы всасывания, распределения, превращения в 

организме, пути экскреции и элиминации), наиболее значимые побочные и токсические 

эффекты, основные показания и противопоказания к применению, формы выпуска, дозы и 

пути введения. Особое внимание при этом должно быть обращено на сравнительную 

оценку препаратов каждой группы лекарственных средств. 

Дидактическим целям курса должны также соответствовать структура, содержание 

и общая направленность лекций, семинарских и практических занятий. Важным 
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компонентом каждой лекции являются вопросы проблемного характера, обзор последних 

достижений по рассматриваемой теме и перспективы развития данного направления. 

Практические занятия начинаются с мотивации, определения цели занятия; затем с 

помощью программированных тестовых заданий по фармакодинамике, фармакокинетике и 

фармакотерапии определяется и при необходимости корректируется исходный уровень 

знаний студентов. 

Большое внимание при создании данной модели было уделено развитию у студентов 

практических умений. Этой цели служит решение ситуационных одноэтапных и 

многоэтапных заданий по фармакологии. Они успешно используются как в форме задач, 

так и в форме деловых игр. В процессе решения этих задач у студентов развиваются умения 

самостоятельно анализировать свойства, особенности действия и применения 

лекарственных средств, а также выполнять функции работников выбранной специальности. 

В соответствии с требованиями ФГОС важная роль принадлежит организации 

самостоятельной работы студентов, поскольку рефлексия и формирование необходимых 

компетенций достигается за счет вовлечения их в процессы самообучения, побуждает к 

самостоятельному поиску необходимой информации и выработке умений принятия 

самостоятельных решений. С этой целью разработано необходимое методическое 

обеспечение, включающее задания для самостоятельной работы различных уровней 

сложности, а также методические руководства по их реализации. 

В состав курса включены также дополнительные темы, объединяющие материал 

ряда тем, либо являющиеся вариативными (например, средства лечебной косметики, БАДы 

и др.). На таком материале студенты учатся обобщать и самостоятельно анализировать 

учебный материал, получать дополнительную информацию, необходимую для будущей 

профессиональной деятельности. 

Помимо мультимедийного обучающего комплекса, на лекциях и практических 

занятиях широко используются различные наглядные и технические средства обучения в 

том числе аудио - и визуальные: видеоролики, видеозаписи, таблицы, схемы и др. В целом 

разработанная модель учебно-коммуникативного воздействия включает основные 

современные педагогические технологии, такие как модульное, контекстное обучение, 

метод проектов, тренинговые, игровые технологии и др. 

Таким образом, система подготовки будущих специалистов, разработанная на 

основе передовых педагогических и информационных технологий, позволяет готовить 

востребованных, конкурентоспособных выпускников и тем самым обеспечивать 
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квалифицированными кадрами медицинскую отрасль и запросы социума Волгоградского 

региона. 
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Необходимость в талантливых, хорошо подготовленных кадрах, способных к 

решению постоянно возникающих новых задач, психологически устойчивых к скорости 

изменений современного информационно-коммуникационного пространства, становится 

все более очевидной. По данным Ассоциации инженерного образования дефицит 

квалифицированных инженерных кадров в России составляет несколько десятков тысяч 

человек. Подготовка таких специалистов – важнейшая задача современной 

образовательной системы. Может ли современная образовательная организация решить 

сложившуюся проблему? Использование современных информационных технологий, в том 

числе 3D-моделирования, может дать дополнительные возможности для профессиональной 

ориентации студентов и для повышения уровня их готовности к профессиональному 

самоопределению в области технических профессий. Для развития современных 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

403 

компетенций нужно внедрять детские технопарки, «Кванториумы», 3D-технологии, 

робототехнику. 

Хотелось бы обратить свой взор на процессы визуализации в образовании, а точнее 

на процесс представления графической информации. Сегодня трехмерное моделирование 

(или 3D-моделирование) уже не является новинкой, но еще 5-7 лет назад бурно шли споры 

среди педагогов-теоретиков и практиков: нужна ли эта технология, и как её применять. 

Время решило всё само и показало нужность и эффективность данного направления 

визуализации. Теперь педагогам-методистам приходится разрабатывать и придумывать 

различные технологии применения 3D-моделей и объектов в образовательном процессе, и 

никто не задаёт вопрос: «Зачем это нужно?». 

Но прогресс не стоит на месте и предлагает новые технологии на вооружение 

педагогам-новаторам. Выходит на новый виток технология быстрого прототипирования 

(RP-rapidprototype), которая начала развиваться около лет 10 назад, но из-за дороговизны 

применяемого оборудования оставалась уделом крупных коммерческих предприятий. 

Сегодня данные технологии создания прототипа изделия значительно подешевели и 

«шагнули» за рамки предприятий в повседневное использование и, что закономерно, в 

образовательное учреждение. С внедрением и применением устройств быстрого 

прототипирования стало возможным промоделировать полный цикл создания изделия, 

проиллюстрировать его жизненный цикл от этапа проектирования до этапа изготовления. 

Увидеть будущую модель, а в некоторых случаях и реальную не только на экране монитора, 

но и в твердой копии - это бесценное подспорье для преподавателя как в области развития 

наглядности учебного процесса, так и в области мотивации и в процессе овеществления 

продуктов труда. 

Рассматривать применение технологии быстрого прототипирования в образовании 

можно с разных точек зрения: педагогической, методической и технологической. 

В поддержку применения данной технологии в образовательном процессе 

выступают требования нормативных документов, содержащиеся в Федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения. Общекультурные 

компетенции: готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-9); способен понимать сущность и значение информации в 
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развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12). 

Профессиональные компетенции: готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2); способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-4). 

Кроме этого, в соответствии с ФГОС, одним из определяющих факторов подготовки 

выпускника колледжа является мнение работодателя, заказчика кадров. Неоспоримо, что 

работодатель будет заинтересован в специалисте, владеющем всеми современными 

технологиями, применяемыми на производстве, в жизни и в образовании. 

С одной стороны, современные студенты отличаются от обучающихся предыдущих 

поколений, а значит нужно понимать, что их следует по-другому учить, иначе воспитывать. 

Понимание необходимости переориентировать детей на продуктивную образовательную 

деятельность, образовательные потребности учеников побуждают учителя к поиску нового 

педагогического подхода к обучению. 

С другой стороны, обучающимся придется выйти в постоянно меняющуюся жизнь и 

научиться действовать и меняться вместе с ней. В связи с этим дети уже с первых этапов 

обучения должны уметь использовать инновационные средства и приемы обучения: 

интерактивную доску, документ-камеру, 3D-технологии, робототехнику. 

Прежде всего технологическое образование дает широкую возможность 

использования инновационных технологий. Знакомясь с 3D-технологиями, студенты могут 

получить навыки работы в современных автоматизированных системах проектирования, 

навыки черчения в специализированных компьютерных программах, которые являются 

международным языком инженерной грамотности. Кроме того, студенты могут 

познакомиться с использованием трехмерной графики в различных отраслях и сферах 

деятельности современного человека, с процессом создания при помощи 3D-графики 

виртуальных миров, с современной российской системой трехмерного моделирования. 

Учащиеся обычно с интересом выполняют задания, наблюдают, как из объемной модели, 

получается проекционный чертеж. Также вызывает интерес у детей работа с 

разнообразными программами (Автокад, Архикад, 3D-Макс, дизайн интерьера 3D), 

Развитие образовательных технологий и их внедрение в образовательный 
процесс системы СПО: методики и эффективные практики Секция 3 



 
 
 

 

405 

открываются возможности их использования в проектной деятельности. Проекты дети 

выполняют не только в классе, но и организуется удаленная работа над групповыми 

проектами, презентации демонстрируют в классе. 

На занятиях по компьютерной графики в кабинете информатики за 

индивидуальными ПК в программе «Компас» заниматься. «Компас» - это современная 

российская система 3-х мерного моделирования, разработанная компанией Аскон 

(Автоматизированная система конструирования). Обучающиеся самостоятельно строят 

модели тел вращения, приспособления для крепления деталей, для дальнейшей обработки. 

На сегодняшний день, в сфере образования все шире и шире педагоги внедряют 

средства ИКТ. Задачи, которые могут быть достигнуты при эффективном использовании 

ИКТ в обучении:  

‒ принцип наглядности и лучшего восприятия информации; 

‒ принцип индивидуализации образования; расширяет спектр возможностей для 

интегрирования обучающихся с ОВЗ и разным уровнем подготовки в образовательном 

процессе, в том числе для развития одаренных детей; 

‒ системность мышления обучаемого (умение видеть связь школьных 

предметов, систематизировать знания); 

‒ поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений. 

Что получает студент от использования 3D-технологий: 

1. Развивают пространственное мышление, критическое мышление, творчество. 

2. Включают обучающихся в активный процесс изучения. 

3. Развитие конструкторских и дизайнерских идей, формирование важных для 

современного ребенка умений с помощью различных современных компетенций: Softskills, 

Sketchfab и WorldSkills; знакомство с базовыми принципами инженерии. 

4. Развитие мотивации и уверенности в себе. 

Современное российское образование ориентировано на системно-деятельностный 

подход в обучении, заключающийся в стремлении научить ребенка учиться, сформировать 

личность с определенной гражданской и нравственной позицией, определенными 

ценностными установками. 

В связи с вышесказанным возникла необходимость выяснения степени влияния                 

3D-моделирования и 3D-прототипирования на уровень профессиональной подготовки 
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специалистов колледжа. В ходе проведения экспериментальной работы на начальном этапе 

нами было проведено анкетирование студентов по выявлению знаний и навыков в области 

3D-моделирования и 3D-прототипирования. Анализ ответов на разработанную анкету 

позволил сделать следующие выводы: большинство студентов знают о существовании 

основных программных продуктов по созданию трехмерных моделей                                                                    

и аппаратов прототипирования  3D-принтерах, 95 % студентов знают несколько                                          

моделей 3D-принтеров, но не имеют знаний и навыков по работе с ними; 98 % студентов 

считают, что знания и умения применять на практике технологии прототипирования 

необходимы: для успешного освоения дисциплин профессионального блока; для более 

быстрого освоения новых, еще неизвестных студентам моделей аппаратов 

прототипирования; для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Было сделано предположение о том, что внедрение в образовательный процесс 

технологий 3D-моделирования и 3D-прототипирования повышает эффективность 

обучения, обогащает их знаниями в области технических дисциплин, а также развивает 

техническое мышление и формирует технологические умения. 

Перед изучением деталей машин как в контрольных, так и экспериментальных 

группах было проведено тестирование и даны задания на определение начального уровня 

сформированности: мотивационного, когнитивного и креативного критериев 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического вуза. 

Результаты показали, что перед изучением курса студенты всех групп имеют 

примерно одинаковые показатели по всем критериям профессиональной подготовки. По 

завершении изучения курса с применением технологий 3D-моделирования и                                   

3D-прототипирования и традиционного были вновь проанализированы уровни 

мотивационного, когнитивного и креативного компонентов профессиональной подготовки. 

Получив количественные результаты сформированности компонентов 

профессиональной подготовки на обучающем этапе экспериментальной работы, мы 

проследили динамику развития всех компонентов (рис. 1). 
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Рисунок 1  Количественные результаты сформированности  

компонентов профессиональной подготовки 

 

Динамика сформированных показателей критериев профессиональной подготовки 

контрольных и экспериментальных групп в период обучающего этапа экспериментального 

исследования 

На рисунке 1 видно, что рост мотивационного критерия в контрольных и 

экспериментальных группах примерно одинаков, рост когнитивного критерия в 

экспериментальной на 9 % выше, чем в контрольной, наибольший рост наблюдается при 

формировании креативного компонента профессиональной подготовки в 

экспериментальной группе (на 22,5 %). 

Анализируя результаты эксперимента, можно сделать вывод о подтверждении 

предположения о том, что внедрение технологий 3D-моделирования                                                                    

и 3D-прототипирования в образовательный процесс способствует более эффективному 

формированию уровня профессиональной подготовки, чем изучение дисциплины детали 

машин по традиционной методике. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Яхина Диана Назифовна, 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) – 

их деятельностный характер, ставит главной задачей развитие личности обучающегося. 

Формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новому системно-деятельностному 

образовательному подходу, который, в свою очередь, связан с принципиальными 

изменениями деятельности педагога, реализующего стандарт. Также изменяются и 

технологии обучения [2]. 

Педагогическая технология  специальный набор форм, методов, способов, приёмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе 

на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к 

достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения [3].  

Один из видов педагогической технологии  исследовательские методы в обучении. 

Дает возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать 

в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения, определения индивидуальной траектории развития. 

Важнейшая проблема современной педагогической деятельности - привлечение 

обучающихся к познавательной деятельности. Для решения этой проблемы необходимо 

осуществлять переход от информационного, объяснительного подхода в обучении к 

деятельному, практико-ориентированному. Значительную помощь для реализации такого 
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подхода дают именно экспериментальные и научные исследования. Эксперимент играет 

колоссальную роль при осуществлении педагогических, образовательных реформ. 

Научное исследование  процесс изучения, эксперимента, концептуализации, 

проверки теории, связанной с получением научных знаний [3]. 

Эксперимент является методом научного познания, при помощи которого 

исследуются явления реальности в определённых, воспроизводимых условиях путём их 

контролируемого изменения, занимает ведущее место среди методов научного познания и 

позволяет: 

 повысить наглядность преподавания дисциплины; 

 ознакомить обучающихся с экспериментальным методом исследования; 

 показать применение приобретенных теоретических знаний в технике, 

технологиях и быту; 

 усилить интерес обучающихся к обучению; 

 формировать у обучающихся опытно-экспериментаторские навыки. 

Прикладная наука гидравлика характеризуется особым подходом к изучению 

явлений течения жидкостей: она устанавливает приближённые зависимости, ограничиваясь 

во многих случаях рассмотрением одноразмерного движения, широко используя при этом 

эксперимент, как в лабораторных, так и в натурных условиях [1]. 

Лабораторно-практические занятия, охватывают основные разделы дисциплины 

«Основы гидравлики» и предназначены для более глубокого усвоения теории и развития у 

обучающихся практических навыков экспериментального исследования. На занятиях 

такого вида проводятся исследования по изучению физических свойств жидкости; способов 

измерения гидростатического давления, ознакомление с различными приборами для 

измерения давления, определение давления под крышкой бака по показаниям пьезометра и 

батарейного мановакуумметра и сравнение их с показаниями механического прибора; 

экспериментального построения энергетических графиков (пьезометрической и 

энергетической линий) одномерного потока жидкости, которые иллюстрируют 

перераспределение в потоке потенциальной или кинетической энергий, а также потери 

напора; режимов течения жидкости, определения числа Рейнольдса; зависимости 

гидравлического коэффициента трения от числа Рейнольдса; экспериментальное изучение 

закономерностей потерь напора и распределение давлений в местных сопротивлениях, 

конкретным видом которых является внезапное расширение трубы и другие. 
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Наличие практико-ориентированного, экспериментального вида деятельности в 

образовательном процессе позволяет сформировать знания и умения, общие и 

профессиональные компетенции, прописанные Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Экспериментальный вид деятельности позволяет сформировать личностные 

результаты:  

 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 

профессионального маршрута, выбранной квалификации. 

 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 Демонстрирующий готовность и способность принимать оперативные 

решения при возникновениях нестандартных ситуаций. 

 Демонстрирующий обязательность и ответственность при исполнении 

профессиональных задач. 

Выполнение лабораторных-практических работ предполагает слаженную работу в 

команде, совместное достижение поставленных целей и задач, принятие быстрых решений 

в нестандартных ситуациях, ответственность при исполнении профессиональных задач. 

Таким образом, экспериментальная деятельность, в обучающем процессе на 

занятиях дисциплины «Основы гидравлики», дает наглядный пример, основанный на 

показе конкретных предметов, процессов и явлений, таких как движение жидкости по 

трубопроводам, потери энергии при движении жидкости, режимы течения жидкости и 

другие. Умение правильно производить гидравлические расчеты имеет, как и 

производственное значение, так и природоохранительное. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФРОМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аюпов Линар Газимович 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

Информационные технологии применимы во всех сферах человеческой 

деятельности. Обществу необходимо обновление информации, поэтому информационные 

технологии получают широкое распространение, модернизацию, актуализацию.  

Информационная эра (также известная как эра компьютеров или информационная 

эпоха) сделала возможными быстрые глобальные коммуникации и существование 

информационных сетей, что значительным образом изменило форму современного 

общества [1]. Возможности и потребности человечества возросли, что привело к 

необходимости расширять знания и умения в области информационных технологий. 

Современное образование должно идти в ногу со временем и даже опережать его. 

Технологическая революция ставит перед системой образования новые задачи. 

Сегодня цифровая трансформация является одним из приоритетных направлений 

стратегического развития системы образования. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», реализующийся с 1 января 

2019 г. по 30 декабря 2024 г., «направлен на создание и внедрение в образовательных 

организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 

трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению 

организаций современным оборудованием, развитию цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности» [2]. 

Цифровизация учебного процесса – это первый шаг в подготовке 

квалифицированного выпускника, соответствующего требованиям работодателя. 

Цифровая компетентность педагога  неотъемлемая часть его профессиональной 

деятельности. Удаленное взаимодействие педагога с обучающимися проходит с 

применением информационно-коммуникационных технологий, что, конечно же, требует от 

преподавателей определенных навыков в цифровой среде.  
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, 

программ Moodle, Skype, Zoom, WhatsApp (Web) и другие, позволяют решать ряд важных 

задач дидактического характера: 

 в первую очередь, добиваться совершенствования самого процесса 

преподавания; 

 значительно повышать уровень самостоятельной работы обучающихся, 

результативность его самоподготовки; 

 активизировать процесс обучения в направлении научно-исследовательской, 

поисковой деятельности; 

 воздействовать на формирование мотивации к обучению; 

 обеспечивать процесс непрерывного и гибкого обучения и т. д.; 

 для повторения и закрепления пройденного материала; 

 для создания различных учебных ситуаций, в которых обучающийся 

усваивает материал в игровой форме; 

 для обеспечения необходимого уровня усвоения учебного материала; 

 для сообщения разного рода сведений и формирования навыков и умений по 

отбору и систематизации информации и т. п. 

В ГАПОУ «Альметьевском политехническом техникуме» платформой 

дистанционного обучения является Moodle. 

Платформа предоставляет пространство для совместной работы учителей и 

обучающихся. В Moodle доступны различные возможности для отслеживания 

успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной 

аутентификацией. 

Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования макетов и 

дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим количеством 

программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной работы, 

управления документами и другие приложения для повышения производительности [1]. 

Применение ИКТ оправдано, так как позволяет активизировать деятельность 

обучающихся, дает возможность повысить профессиональный уровень педагога, дает 

возможности личностно-ориентированного обучения, выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории, разнообразить формы межличностного общения всех 

участников образовательного процесса. А также, средства ИКТ, используемые в 

Цифровая трансформация профессионального образования как инструмент 

создания единого информационного пространства: проблемы и достижения Секция 4 



 
 
 

 

415 

современном образовании позволяют добиваться высоких результатов в обучении. Новые 

технологии дают возможность обеспечить взаимодействие между педагогом и 

обучающимся в системе открытого и дистанционного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Заварзина Галина Владимировна,  

преподаватель высшей квалификационной категории 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский политехнический колледж имени В. И. Вернадского», г. Волгоград 

 

Специфика дисциплин «История» и «Обществознание» требует от обучающихся 

умение работать с информацией, различного рода источниками, документами, материалами 

СМИ. Поэтому основными задачами при развитии информационных компетенций на этих 

предметах считаю:  

1) сформировать у обучающихся умения использовать мультимедийные 

ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи и систематизации 

информации, создания баз данных, презентаций результатов познавательной и 

практической деятельности;  

2) организовать применение в процессе обучения эффективных методов работы 

с картами, схемами, таблицами, графиками, диаграммами;  

3) улучшить динамику результативности познавательной деятельности 

обучающихся как показателя сформированности информационных компетенций.  
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Для решения поставленных задач использую различные формы работы:  

‒ Работа в Microsoft Word: тексты документально-методических комплексов, 

тесты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал и т. д. Во внеурочной 

деятельности в виде рефератов оформляются результаты исследовательских и проектных 

работ, которые проходят апробацию на научно-практических конференциях, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

‒ Работа в Power Point: мультимедийные презентации. Презентации позволяют 

сделать процесс обучения более наглядным и привлекательным, позволяет в доступной и 

понятной для обучающихся форме донести учебный материал и определить структуру и 

формы работы на уроке. Также самостоятельное конструирование презентаций является 

одним из видов самостоятельной работы обучающихся. Во внеурочной деятельности – это 

организация и проведение различных игр, викторин, КВИЗов. Мультимедиа-презентации 

для таких мероприятий создаются с минимумом текста и богатым иллюстративным 

материалом. В виде презентаций оформляются результаты исследовательской 

деятельности для их представления на конференциях, участия в конкурсах презентаций 

различного уровня. Например, за последний год обучающие приняли участие в IХ 

региональной конференции «Вернадские чтения», посвященной Международному году 

фундаментальных наук и 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, конкурсе 

компьютерных работ среди обучающихся общеобразовательных школ и 

профессиональных образовательных организаций «Ветер перемен  2022», Региональном 

конкурсе «Открытая защита индивидуальных проектов обучающихся образовательных 

организаций Волгоградской области», 2-м этапе «Конкурс проектов» VII Всероссийского 

конкурса «Экологический марафон», посвященного науке и технологиям и других. 

‒ Документальные фильмы (видеоуроки)  они позволяют наглядно увидеть то 

или иное событие, почувствовать свою сопричастность, окунуться в эпоху, наглядно 

представить происходящее событие, сделать занятие более интересным, динамичным и 

убедительным, а огромный поток изучаемой информации легко доступным. Например, 

https://infourok.ru/user/kostousov-andrey-aleksandrovich/page/uchebnye-filmy-po-istorii-i-

obshestvoznaniyu?ysclid=lbd9dfjekn881724040. 

‒ Открытые электронные образовательные ресурсы: энциклопедии, электронные 

библиотеки, электронные учебники.  
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‒ Работа в Microsoft Excel: тесты, опросы. С помощью этого офисного 

приложения, можно создавать графики и диаграммы в ходе изучении тем социально - 

экономической истории, в которых фигурируют количественные показатели (объем 

производства, уровень безработицы, процесс ценообразования и др.). Excel позволяет 

обрабатывать статистические данные экономического и социологического характера, 

проводить сравнительный анализ таких данных и пр. Используя табличный процессор 

Microsoft Excel можно создать контролирующие тесты по различным разделам 

исторического курса.  

‒ Работа с Google Формами: создание олимпиад. Например, в 2020-2022гг. 

проводились олимпиады, посвященные «Дню России», 75-летию окончания Второй 

Мировой войны, 90-летию колледжа, 125-летию со дня рождения крупнейшего 

отечественного ученого  Н. Н. Семенова, 60-летию первому полету человека в космос, 

800-летию со дня рождения Александра Невского, 125-летию со дня рождения Г. К. Жукова 

и К. К. Рокоссовского, 80-летию начала контрнаступления под Сталинградом: 

https://vk.com/vpk_pulse?w=wall-80797290_5410, https://vk.com/vpk_pulse?w=wall-

80797290_5420, https://vk.com/wall-80797290_7812. 

‒ Использование Internet  на уроках истории это значительно увеличивает 

объем информации, задействованной в историческом образовании, позволяет свободно 

реализовать современные интерактивные технологии, в том числе проектные и модульные. 

Применение данных форм работы позволяет стимулировать и развивать 

познавательный интерес обучающихся, формировать у них навыки работы с информацией. 

Использование цифровых технологий возможно на занятиях различных типов:  

1) урок-лекция по изучению нового материала - преподаватель в течение всего 

урока использует презентацию в качестве иллюстративного материала (включая в работу 

текст, аудио- и видеоматериалы);  

2) комбинированный урок  сочетает в себе объяснение преподавателя с 

использованием презентации и работу обучающихся (индивидуальную, групповую) с 

вопросами и заданиями, представленными в рамках презентации;  

3) урок-семинар (обучающиеся готовят собственные выступления с 

использованием презентаций);  

4) защита рефератов и проектных работ по предмету обучающимися;  
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5) самостоятельное изучение нового материала и контроль за полученными 

знаниями на уроке с помощью подготовленной преподавателем презентации.  

Использование информационных технологий возможно и при организации 

внеклассной работы по учебной дисциплине. Так в период 2020-2021 гг., когда были 

запрещены массовые мероприятия, активная внеурочная работа проводилась в группе                     

«В ритме ВПК» социальной сети ВКонтакте: 

1) конкурсы плакатов к памятным датам: https://vk.com/vpk_pulse?w=wall-

80797290_5892, https://vk.com/vpk_pulse?w=wall-80797290_5517; 

2) конкурсы чтецов, презентаций к памятным датам; 

3) концерты к памятным датам: https://vk.com/vpk_pulse?w=wall-80797290_5966 

https://vk.com/vpk_pulse?w=wall-80797290_5910. 

В текущем учебном году у нас в колледже внедряются две системы, которые 

помогут в организации процесса обучения: 

1. Модуль «Учебный процесс» системы Tandem  помогает сформировать 

полноценную электронную информационно-образовательную среду, обеспечить 

инновационный подход к организации учебного процесса.  

2. Система управления обучением Moodle  дает возможность проектировать, 

создавать и управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Преподаватель 

самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может создать 

электронный курс и управлять его работой. Можно вставлять таблицы, схемы, графику, 

видео, флэш и др. Система Moodle обладает большим набором средств коммуникации.  

Функционирование, развитие и разработка единой электронной образовательной 

среды в колледже обеспечит решение следующих задач: 

‒ повышение качества образования обучающихся колледжа; 

‒ создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на 

основе ИКТ (развитие систем представления образовательной информации начиная от 

мультимедиа и заканчивая сетевыми системами доставки контента, развитие 

дистанционного образования, создание систем открытого образования);  

‒ сохранение, развитие и эффективное использование научно педагогического 

потенциала колледжа (обеспечение доступности новейших методических материалов и их 

архивов, создание инструментальных средств преподавателя, в том числе сетевого 

инструментария, создание условий для саморазвития педагогов); 
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‒ реализация эффективной среды для организации форумов и ведения 

совместных проектов, создания образовательных технологических систем (комплексов 

учебных пособий, учебных планов и программ, распределенных семинаров, практических 

и лабораторных занятия, систем тестирования и прочее). 

Использование цифровых технологий расширяет возможности предъявления 

учебной информации и диагностики уровня усвоения исторической информации, позволяет 

воссоздавать реальную обстановку, повышает мотивацию обучающихся к обучению, 

вовлекает обучающихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию 

их способностей, активизации умственной деятельности, позволяет качественно изменять 

контроль деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом. 

Вместе с тем, при использовании цифровых технологий часто не хватает времени 

для разработки презентаций, тестов; не хватает оборудования в учебных аудиториях; 

обучающиеся отвлекаются на свои гаджеты. Кроме того, информация, которую 

обучающиеся находят в Интернет, не всегда достоверна. Но, несмотря на эти минусы, 

использование цифровых технологий в преподавании истории и обществознания является 

важным средством для формирования личности, гуманного отношения ко всему живому, 

творческого воспитания, оказывают позитивное влияние на качество знаний и интерес к 

учебным дисциплинам.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Линченко Лариса Николаевна, 

 преподаватель математики  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жирновский педагогический колледж», г. Жирновск 

 

1. Цифровые технологии в образовании. При обсуждении проблем внедрения 

информационных технологий в образование (информатизации образования) часто 

используют термин «информационные технологии», который прежде всего применяется по 

отношению к цифровым технологиям. Термин «цифровые технологии» (ЦТ) в настоящее 

время приобрел особое звучание в связи с программами цифровой трансформации 

экономики и образования. Главное, что происходит в процессе цифровой трансформации 

образования, – это не создание компьютерных классов и подключение к сети интернет, а 

формирование и распространение новых моделей работы образовательных организаций. 

В их основе лежит синтез: новых высокорезультативных педагогических практик, 

которые успешно реализуются в цифровой образовательной среде и опираются на 

использование цифровых технологий; непрерывного профессионального развития 

педагогов; новых цифровых инструментов, информационных источников и сервисов;  
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организационных и инфраструктурных условий для осуществления необходимых 

изменений. 

Суть цифровой трансформации образования – достижение необходимых 

образовательных результатов и движение к персонализации образовательного процесса на 

основе использования цифровых технологий. 

Для эффективного использования цифровых технологий при решении учебных и 

организационных задач образовательные организации применяют разнообразные средства: 

обучающие компьютерные программы, инструменты компьютерного тестирования, 

цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные пособия и учебники, 

электронные библиотеки, электронные журналы и дневники. 

Большим шагом вперед в обеспечении российской системы образования цифровыми 

учебными материалами стало создание Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http:// school-collection.edu.ru. Ее появление стало одним из важных результатов 

федерального проекта «Информатизация системы образования». 

Наглядным примером использования цифровых технологий в системе оценки 

качества образования стал Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Для его 

информационного сопровождения на всех этапах (от подготовки до подведения итогов) 

создан портал http://ege.edu.ru/. Постепенно цифровые технологии начинают внедрять и при 

проведении итоговой аттестации выпускников 9 классов – основного государственного 

экзамена (ОГЭ), для оценки всероссийских проверочных работ (ВПР) и проведения 

национальных исследований качества образования (НИКО). 

2.  Технологии искусственного интеллекта в образовании. Специалисты 

трактуют искусственный интеллект (ИИ), как область информатики, которая объединяет и 

фундаментальные исследования, и перспективные разработки, и прикладные проекты, а 

также многочисленные технические решения и приложения. 

Облачные вычисления, мобильный Интернет и высокая скорость доступа к 

глобальной сети сделали системы с использованием ИИ доступными массовым 

пользователям. Мы постоянно обращаемся к ним, формируя поисковые запросы, выполняя 

машинный перевод, пользуясь чат-ботами, сегодня у детей есть «Алиса», которая тоже 

может читать любимые сказки из Интернета, объясняет, почему идет снег, и подсказывает 

решение арифметической задачи. Подобные нововведения помогут трансформировать 

существующую сегодня модель образования, где педагог – единственный и главный 

Цифровая трансформация профессионального образования как инструмент 

создания единого информационного пространства: проблемы и достижения Секция 4 

http://school-collection.edu.ru/


 
 
 

 

422 

источник истинного знания. Хотя педагогические разработки с использованием ИИ 

появились сравнительно недавно, уже выделилось несколько направлений их применения. 

‒ Интеллектуальные обучающие системы и чат-боты, применяемые в ряде школ 

и университетов: персонализация учебной работы, обеспечение быстрой обратной связью 

непосредственно в ходе учебной работы. 

‒ Автоматическое оценивание: использование методов распознавания образов и 

общение на естественном языке позволяет автоматизировать оценивание таких 

образовательных результатов, которые обычно требуют экспертной оценки (например, 

эссе). 

‒ Настраиваемые учебные материалы: ИИ помогает обучаемым формировать 

свои собственные лекционные материалы, разбивать учебники на удобные фрагменты 

информации и генерировать краткое изложение содержания книг и другой учебной 

литературы.  

‒ Образовательная аналитика: использование методов ИИ для работы с 

большими данными и подготовки образовательной аналитики с целью повышения 

результативность образовательной деятельности. 

‒ Консультационные системы: методы ИИ применяют при построении 

информационно-консультационных систем, которые помогают эффективно использовать 

возможности цифровой образовательной среды.  

‒ Геймификация и виртуальная реальность широко используются для 

организации игровых ситуаций, повышения наглядности обучения, повышения мотивации 

обучающихся, проведения виртуальных экспериментов. 

3. Технологии виртуальной реальности в образовании. Сегодня VR – быстро 

развивающаяся компьютерная технология. Современные компьютеры способны 

формировать для пользователя живую виртуальную среду, с которой пользователь 

взаимодействует с помощью широкого набора специализированных устройств 

ввода/вывода информации: наушников, микрофона, компьютерных очков, 

специализированных перчаток и костюмов для передачи тактильного взаимодействия. 

Технологии VR использоваться для решения самых разных задач: 

 Организация совместной работы. Шлем виртуальной реальности дает 

возможность проводить видеоконференции, которые более реалистичны, чем обычные веб-

конференции, и больше похожи на телефонный разговор.  
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 Изучение естественно-научных дисциплин. Очки виртуальной реальности 

позволяют обучающимся оказаться в научных лабораториях, наблюдать и проводить 

реалистичные виртуальные эксперименты, взаимодействовать с макро- и микрообъектами, 

совершать путешествия в мир математических объектов и проч. 

 Изучение гуманитарных дисциплин. Обучаемые получают возможность 

посетить музеи и места исторических событий, общаться с виртуальными моделями 

исторических личностей, реконструировать события прошлого и т. д. 

 Отработка навыков. Модели в виртуальной реальности дают обучаемым 

возможность безопасно и не страшась возможных ошибок формировать такие умения, 

выработка которых в реальных условиях чревата опасностями или сталкивается с другими 

ограничениями (доступность оборудования, высокая стоимость выполнения работ, 

опасность для других людей и проч. 

4. Технология блокчейн в образовании. Составной частью образовательного 

процесса являются итоговое и промежуточное оценивание – экзамены, квалификационные 

работы и другие учебные мероприятия, в ходе которых обучаемые демонстрируют свои 

учебные достижения (знания, умения, навыки, квалификации). Здесь нужен надежный и 

безопасный способ фиксации, хранения и использования полученных результатов. В 

цифровой образовательной среде можно отказаться от бумажных документов и 

воспользоваться технологией блокчейн. Блокчейн – технология хранения данных, которая 

основана на создании распределенного реестра. Данная технология гарантирует 

безопасный и недорогой способ хранения записей в цифровом формате, а также контроля 

за их изменениями. Блокчейн может с успехом применяться в сфере образования для 

формирования цифрового портфолио хранения аттестатов и дипломов, экзаменационных и 

творческих работ, результатов экзаменов и образовательных достижений (тексты 

выполненных контрольных работ, видеозаписи с выступлениями экзаменуемых и проч.) в 

виде уникальных цифровых записей в распределенной базе данных. Блокчейн позволяет 

демонстрировать хранящиеся здесь результаты и творческие работы всем, кому это 

необходимо, защищать авторство, подавать заявки на изобретения и получать признание. 

5. Возможности цифровых образовательных платформ для организации 

учебного процесса и оценивания учебных достижений обучающихся.  

1. Онлайн-платформа «Учи.ру» (https://uchi.ru/) Содержит интерактивные уроки, 

после каждого урока обучающимся предлагается сдать экзамен. В ходе выполнения 
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заданий система реагирует на действия обучающегося и, в случае правильного решения, 

хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке задаёт уточняющие вопросы, которые 

помогают прийти к верному решению. Можно видеть результаты выполнения 

обучающимися интерактивных заданий в процентном отношении от общего количества. В 

сводной таблице по каждой теме учитель может видеть активность обучающегося в 

системе, сколько уроков им пройдено или находится в стадии прохождения.  

2. Онлайн-платформа «Яндекс.учебник» (https://education.yandex.ru/) 

Данная платформа ориентирована на учителей и обучающихся начальной школы. 

Платформа содержит готовые задания, разработанные опытными методистами с учетом 

требования ФГОС НОО.  

3. Цифровая образовательная платформа «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). 

В разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы обучающиеся могли 

обратиться за справкой. В «Редакторе предметов» учитель может размещать собственные 

учебные материалы и задания, в том числе метапредметные. Если обучающийся выполнил 

задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст подробное 

объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение – для 

отработки и закрепления материала. 

Каждый урок состоит из 4 этапов: теория, задание, тест, методические материалы. У 

каждого задания – уникальный вариант и шаги решения, которые помогут обучающемуся 

освоить материал и научиться на своих ошибках. В разделе «Проверочные работы» 

используется инновация ЯКласс – генератор индивидуальных вариантов заданий. 

Сервисы для организации онлайн тестирования. Тестирование – одна из 

традиционных форм оценивания.  

 Квизлет (https://quizizz.com). Конструктор тестов, поддерживающих ввод 

математических формул, интеграцию изображений и аудиофайлов, использование 

библиотеки уже созданных сообществом тестов.  

 Мастер-тест (http://master-test.net/). Русскоязычный простой конструктор, 

который можно использовать в обучении, он бесплатен и не содержит рекламы. Чтобы 

создавать тесты, нужно зарегистрироваться как преподаватель. При желании готовый тест 

можно встроить у себя на сайте или пригласить участников пройти тестирование на 

сервисе, скинув им ссылку.  
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 Онлайн-площадка для тестирования (https://onlinetestpad.com/). Бесплатный 

многофункциональный онлайн конструктор тестов, опросов, кроссвордов, тренажеров. 

Удобный инструмент для организации дистанционного обучения и тестирования 

обучающихся, студентов, респондентов. 

Сервисы и инструменты для оценивания письменных работ. Облачные 

хранилища данных Dropbox (https://www.dropbox.com), Облако Mail.ru 

(https://cloud.mail.ru), Яндекс.Диск (https://disk.yandex.ru) позволяют пользователям 

загружать и хранить файлы на серверах, распределенных в сети, и предоставлять их в 

доступ другим пользователям. 

Сервисы и инструменты для оценивания устных опросов. Осуществлять устные 

опросы в условиях дистанционного формата обучения значительно сложнее, чем 

организовать обратную связь через письменные сообщения. Но есть предметы, где без 

такой формы оценивания обойтись очень сложно. Это, прежде всего, иностранные языки. 

И здесь на помощь могут прийти сервисы для online встреч с обучающимися. 

 https://zoom.us Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров.                          

В бесплатной версии можно проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Обучающиеся 

могут подключиться к встрече через телефон (рекомендуется установить приложение 

zoom) или через компьютер. Каждый участник встречи имеет возможность говорить 

голосом, демонстрировать видео и демонстрировать свой экран. 

 https://www.wiziq.com/ Сервис для организации онлайн-обучения. Создается 

класс, к которому подключаются обучающиеся (они должны создать в этой среде аккуант). 

Здесь можно вести общение, публиковать задания и объявления. И можно проводить 

онлайн-встречи. В бесплатной версии только 10 участников могут подключиться к курсу и 

к видео встрече.  

 https://hangouts.google.com/ Система проведения видеоконференций, 

предоставляющая возможность записи и публикации материалов вебинара на 

https://www.youtube.com. 

 https://www.skype.com Сервис для проведения видеоконференций. У учителя 

должен быть аккаунт Skype. Для обучающихся наличие аккаунта необязательно. Учитель 

создает «собрание», отправляет ссылку на него обучающимся. Обучающиеся могут 

общаться в чате или присоединиться к видеозвонку и общаться голосом.  
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 https://pruffme.com/ Платформа для создания и проведения онлайн вебинаров, 

видеокурсов, тестов и опросов. На https://www.youtube.com размещены подробные 

видеоинструкции по созданию вебинаров на https://pruffme.com. 
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Под дистанционным обучением понимается образовательный процесс в котором 

применяются интернет-технологии, имеющие цель  предоставить возможность 

обучающимся освоить основной объём необходимой информации без прямого контакта с 

преподавателем. Дистанционный формат обучения может быть как самостоятельной 

формой обучения, так и дополнением к традиционной форме обучения, что дает 

возможность человеку освоить курс подготовки, переподготовки или повысить 

квалификацию, не меняя привычный для него образ жизни. 

В условиях современного мира дистанционное образование приобретает все 

большую популярность. Подобная тенденция обусловлена рядом факторов: 

информатизацией и компьютеризацией образования, мобильностью общества, 

глобализацией информационного и образовательного пространства. В современном 

информационном обществе устанавливаются высокие требования к уровню 

профессиональной подготовки кадров, что обуславливает непрерывность системы 

образования.  

В 2017 г. Министерство образования и науки РФ утвердило приказ № 816-о 

применении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. В соответствии с данным приказом организации обеспечивают 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, 

научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации; организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 
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непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории. 

Дистанционное обучение открывает новые возможности для непрерывного 

обучения специалистов, их переподготовки, повышения квалификации, получения второго 

высшего образовании, обмена опытом, получения консультации необходимых 

специалистов и пр. Популяризация профессионального образования, повышения 

квалификации или переквалификации кадров способствуют развитию дистанционного 

обучения: появляются новые, более удобные площадки для организации и проведения 

занятий, приложения для изучения и повторения материала, мультимедийные тренажеры и 

цифровые путеводители и пр. Дистанционное обучение предоставляет широкий выбор 

форматов обучения: онлайн-курсы, вебинары, марафоны и пр. 

Безусловным преимуществом дистанционного обучения является его 

технологичность: обучение с использованием современных компьютерных программ и 

технических средств делает онлайн-образование более эффективным. Визуализация 

информации, мультимедийность, интерактивность, яркость и динамичность способствуют 

повышению качества образования. Доступность обучения для всех, возможность учиться 

удалено от места работы, места жительства, свобода и гибкость образования дают новые 

возможности для выбора наиболее подходящего образовательного учреждения или 

специалиста. Обучение в любое время и в любом месте позволяет учащимся выработать 

индивидуальный график обучения, подстроиться под другие сферы жизни (кружки, 

факультативы, курсы и пр.). Кроме того, обучающиеся получают свободный и быстрый 

доступ к электронным базам образовательного учреждения где содержится учебная 

информацию и все необходимые методические материалы. Использование современных 

интернет-технологий и дистанционного обучения позволяет легко создавать различные 

виртуальные профессиональные сообщества (например, сообщества учителей-

предметников, репетиторов-предметников и пр.). 

Вместе с тем применение дистанционного обучения предполагает наличие у 

педагогов определенных методических умений и навыков. Недостаточная компьютерная 

грамотность преподавателей и обучаемых, отсутствие опыта дистанционного обучения, 

страх и нежелание первых изучать и осваивать возможности дистанционного обучения 

обуславливают выбор педагогов в пользу классического образования. 

Однако, онлайн-обучение подходит далеко не всем учащимся, поскольку требует 

ответственности и самоконтроля, инициативности и мотивации к овладению новыми 
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знаниями и умениями. Для дистанционного обучения необходима самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности. Дистанционное 

обучение дает учащимся возможности для личностного рост, раскрытия индивидуальности, 

деятельности. В силу определенных индивидуальных психологических, возрастных и пр. 

особенностей многим учащимся требуется прямой контакт с преподавателем. Живое 

общение стимулирует интерес к предмету и помогает наладить социальные и деловые 

связи. Так формируется адаптационная среда, которая способствует достижению 

поставленной образовательной цели обучающихся.  
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Москвитина Оксана Павловна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камышинский политехнический колледж», г. Камышин 

 

Одним из направлений федерального национального проекта «Образование» 

является цифровизация учебных заведений, внедрение в общеобразовательные 

организации цифровую образовательную среду. Федеральный государственный 

образовательный стандарт включил в себя требование использовать электронные ресурсы. 

На сегодняшний день использование электронных ресурсов в образовании значительно 

упрощают работу преподавателя. Учебники, журналы и другая документация в 

электронном формате плотно вошли в сферу образования и упрощают работу 

преподавателя, экономят его время [1]. 

Но на имеющихся знаниях нельзя останавливаться. В эпоху тотальной 

цифровизации в системе образования педагог должен шагать в ногу со временем и 

понимать, что ему нужно знать в новых условиях, на какие ресурсы опираться. В своей 
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деятельности преподаватель должен пользоваться web-ресурсами, сервисами для онлайн 

обучения, системами для обработки данных. 

Уровень цифровых компетенций преподавателя оказывает влияние на учебный 

процесс и на успеваемость обучающихся. Преподавателю важно понимать, что ему 

необходимо для комфортной работы и определить, каких знаний недостаточно, какие 

цифровые ресурсы подходят для достижения образовательных результатов и как их 

применять. 

В течении образовательного процесса преподаватель демонстрирует яркие 

наглядные учебные материалы, создает анимированные презентации, викторины, тесты, 

включает в урок записи аудио-материала, видео-ролики. Какие же новые образовательные 

модели интегрируются с ИКТ технологиями? Разработано огромное количество 

электронных образовательных ресурсов и программных систем. Освоить простые 

цифровые инструменты и сервисы доступны для каждого преподавателя. Кроме известных 

всем Microsoft Word, Microsoft Excel и Power Point рассмотрим простые и доступные 

платформы для создания креативного урока. Данные инструменты необходимы в развитии 

профессиональной деятельности современного преподавателя. 

Для организации и проведения дистанционных уроков можно использовать 

информационно-коммуникационную платформу «Сферум». «Сферум» – это платформа, 

которая разработана в рамках создания в России цифровой образовательной среды в 

соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта 

«Образование». «Сферум», призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более 

гибким, технологичным и удобным. С помощью информационных технологий можно по-

другому, более интересно представить тот или иной учебный материал – исторические 

события, математические факты. Всё это преподаватель может выбрать из проверенного, 

верифицированного контента [2]. 

Платформа «Quizizz» предназначена для создания интерактивных упражнений, игр, 

кроссвордов и викторин. «Quizizz» – это образовательный онлайн-сервис, позволяющий 

создавать и проводить викторины. Данный интернет-сервис предоставляет функции для 

проведения конкурсов в режиме реального времени. Как система управления обучением, 

программный продукт Quizizz.com позволяет организовывать учебные испытания и тесты, 

а также интерактивные учебные занятия. С помощью системы можно повысить уровень 

вовлечённости обучающихся в учебный процесс [4]. 
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Системой для создания тестов послужит Google формы. Google позволяет создавать 

форму с различными элементами или типами вопросов и хранить полученные данные и 

сами формы для опросов. Для каждой созданной формы можно выбрать дизайн для ее 

оформления. Пользователю, создавшему опрос или анкету, в любой момент доступна 

сводка опроса с диаграммами по каждому вопросу. Сервис обеспечивает сбор ответов в 

электронную таблицу, с помощью которой можно провести обработку полученных данных. 

Для создания опросов пользователю необходимо иметь аккаунт в Google. Таблицу можно 

экспортировать в различные форматы (pdf, xls, txt). 

Важным инструментом для создания графики и инфографики является платформа 

«Canva». «Canva»  международный социальный проект. В графической библиотеке 

редактора участникам проекта «Canva для образования» доступны более двух миллионов 

фотографий, а также более 800 тысяч значков и иллюстраций, соответствующих 

образовательному контексту. Обучающийся может создавать свои собственные работы в 

редакторе Canva. Дизайн можно сохранить в любом формате. Для эффективного обучения 

стоит рекомендовать обучающимся делать конспекты, записывать выдержки из 

презентации. Сочетание аудио, видео, изображений и текста  лучший формат для 

обучения. Умение работать в графическом редакторе мотивирует учеников на 

самостоятельную деятельность, развивает воображение. 

Онлайн доски также становятся незаменимым помощником. Whiteboard Fox проста 

в настройке и становится моментально доступна по гиперссылке на сайте. Она схожа с 

листком из тетради в клетку, что помогает аккуратно писать и рисовать. Все очень просто, 

а функции только основные  рисование, стирание, навигация и отмена нарисованного. Не 

такой большой функционал, зато рисунок получается частотным и точным. Поделиться 

своей доской можно благодаря уникальной ссылке каждый раз, когда вы начинаете новую 

доску. При регистрации на сайте можно обмениваться своими досками. 

Образовательные платформы, порталы и сайты. Помимо перечисленных выше 

порталов, колледжи активно подключаются к образовательным платформам. 

«Образовательная платформа» – это комплекс учебных ресурсов для преподавателей, 

родителей, обучающихся. Это комплексная, простая и интуитивно понятная система, 

обеспечивающая обучение через Интернет. Стандартный инструментарий образовательных 

платформ включают в себя программное обеспечение, которое поддерживает: создание 

учебного контента; поиск нужной информации; управление контентом и обучением; 
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создание сообществ для организации дистанционного и смешанного составления 

отчетности и анализа хода учебного процесса [3]. 

Применение таких материалов в учебном процессе является одной из самых 

актуальных и перспективных тенденций в системе образования. Перечислим некоторые 

отечественные платформы, включающие в себя открытые онлайн-курсы и коллекции 

электронных образовательных ресурсов: 

https://uchi.ru/ – российская онлайн-платформа, где обучающиеся из всех регионов 

России получают возможность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе 

с необходимым именно для него количеством повторений и отработок вне зависимости от 

уровня подготовки, социальных и географических условий. Платформа Учи.ру учитывает 

скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и поведение 

обучающегося. Таким образом, для каждого пользователя система автоматически 

подбирает персональные задания, их последовательность и уровень сложности. 

Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/  это компания, 

объединяющая издательства учебной литературы. По данным ФПУ Министерства 

образования и науки РФ на январь 2018 г., издательская корпорация обладает самым 

крупным портфелем учебников, включенных в Федеральный перечень - 485 наименований. 

В корпорации не мало социальных проектов: «Уроки добра», посвященный теме 

благотворительности, «Страна читающая»  всероссийский проект по популяризации 

чтения литературы. Здесь можно получить методическую помощь и найти ряд бесплатных 

мероприятий. На сайте представлены конкурсы, в которых можно принять участие, 

прослушать вебинары и найти много другой полезной информации. 

Завершая краткий обзор на цифровые ресурсы, хочется отметить, что основным 

фактором в обучении и воспитании детей остаются личные качества преподавателя. 

Описанные в настоящей статье образовательные ресурсы являются выбором каждого 

педагога и, несомненно, потребуют от него некоторых навыков для работы. Научить ребят 

рассуждать, мыслить, действовать, развивать творческий подход, развивать навык 

самостоятельности и ответственности – главная задача преподавателя. Целесообразное 

применение информационно-компьютерных технологий на уроках поможет 

преподавателю заинтересовать обучающихся, привлечь внимание и научить учиться, что 

поможет преподавателю достичь поставленных целей. Электронный образовательный 

контент дает больше возможностей получать знания самостоятельно, ориентироваться в 
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больших объемах информации, а также является неотъемлемой частью процесса 

образования. Уверенное эффективное использование технологий в обучении позволить 

повысить профессиональную компетентность преподавателя и делать уроки интересными 

и продуктивными. 
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Мухутдинова Алия Наилевна 
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Что же такое «Инновационная деятельность»? Большинство педагогов видят в этом 

термине две основные составляющие: это что-то новое по сравнению с предыдущим, и это 

новое ориентировано на улучшение качества воспитания и образования. Вообще суть 

определения обозначена достаточно верно. В современном понимании инновация – это 

«проявление новых форм или элементов чего-либо, а также по-новому образовавшаяся 

форма, элемент». Синонимом инновации является понятие «новшество». 

Инновационная деятельность педагога состоит в том, чтобы начать познание 

нововведений развивающего характера, внедрять новые формы, методы, методики, 

средства, технологии, программы в воспитательно-образовательный процесс. Применять 
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свой личный опыт и знания, использовать и изучать на практике, Следовательно, 

инновации – модернизированные старые методы и технологии. 

Формирование системы знаний, умений и навыков использования информационно 

коммуникационных технологий в образовании является актуальной задачей, для 

выполнения которой необходимо иметь: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, обработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией;  

 умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 умение разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей учебного процесса, задач воспитания и развития личности. 

Внедрение информатизацию в образовательную систему предоставляет 

возможности для решения таких вопросов, как сохранение и приумножение 

образовательного потенциала. 

Современные информационные средства обеспечивают: 

 предоставление студентам изучаемого материала в форме текста, презентаций, 

с использованием графических, анимационных и видео объектов; 

 работу студентов с учебными и справочно-информационными материалами, 

размещенными на собственном сервере образовательного учреждения; 

 предоставление студентам возможности самостоятельной работы с 

различными внешними информационными ресурсами; 

Педагог подбирает необходимое содержание, материалы по содержанию, выбирает 

применение лучших методов и средств обучения в соответствии с программой и 

педагогическими задачами. 

Современный педагог должен обладать многими профессиональными 

компетенциями: 

 применять теоретические и практические знания для проектирования, 

разработки и методического обеспечения педагогического процесса;  

 применять информационные технологии в педагогическом процессе, в 

собственной исследовательской деятельности, при организации исследовательской 

деятельности студентов;  

 проводить экспериментальные работы; 
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 создание образовательных и обучающих программ разной направленности и 

разного уровня; 

 использовать различные средства общения для общения с коллегами и 

студентами (электронная почта, социальные сети, Интернет, мультимедиа и т. д.); 

 нести ответственность за качество обучения и результаты деятельности 

студентов. 

При этом профессиональная компетентность включает в себя как составную часть 

компьютерную компетентность, включающую совокупность следующих параметров: 

 информационная грамотность (знание разнообразных источников информации 

(текстовых, машиночитаемых); знания причин и способов использования разнообразных 

источников информации; критическая оценка информации); 

 умение эффективно представлять результаты собственной деятельности; 

 знание норм использования интеллектуальной собственности.  

Сегодня инновационные технологии позволяют организовать учебный процесс с 

учетом профессиональной направленности обучения, а также ориентации личности 

студента на его интересы, склонности и способности. Среди них преобладающее место 

принадлежит таким видам, как проблемное обучение, тестовые формы контроля знаний, 

блочномодульное обучение, проектное обучение, кейс-метод, многоуровневое обучение.              

В конечном итоге их реализации кардинально меняются функции, как учителя, так и 

студента.  

Использование средств новых информационных технологий в качестве средства 

обучения представлено на рисунке 1. 

Наиболее частое внедрение учебных средств ИКТ наблюдается в области 

лабораторно-практических занятий, традиционных для системы открытого образования.  

Современные средства ИКТ, применяемые в системе образования, предоставляют 

студенту возможность в удобном для него индивидуальном темпе изучать теорию, 

проводить экспериментальные исследования, приобретать практические навыки и умения 

путем тренировочных действий, осуществлять самоконтроль. Одно и то же средство, вне 

зависимости от формы и технологии его применения в открытом образовании может быть 

использовано на лекции, на лабораторно-практическом занятии, при выполнении курсового 

и дипломного проектирования, для организации самостоятельного обучения или при 

проведении текущего и итогового контроля.  
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Рисунок 1 – Классификация средств ИКТ, нацеленных на непосредственное 

использование в учебном процессе 

 

Увы, большая часть современных студентов оценивают себя «продвинутыми 

пользователями» и специалистами в сфере компьютерных технологий, но время 

показывает, что значительная часть из них не знает даже базовых основ компьютерной 

компетенции, раскрытых в перечисленных выше факторах. При подготовке к семинарам, 

зачетам и экзаменам примерно в 80 % случаев отдают предпочтение интернету, а не 

традиционной библиотеке, тем самым заведомо снижая уровень достоверности 

извлекаемой информации. Более того, не имея развитого уровня информационной 

культуры, большинство из них не обращает внимания на источники информации. Таким 

образом, создается новый интеллектуальный информационный объект довольно низкого 

качества. 

Исходя из общих подходов компьютерной компетенции, следует отметить проблему 

технического пользования программного обеспечения. К сожалению, всю широту 

возможностей современных распространенных программ изучает и применяет очень 

небольшой круг студентов-пользователей. Нынешние обучающиеся относятся к новинкам 

компьютерной техники и технологии зачастую как элементу престижа: имея, но пользуясь 

на элементарном уровне. В этой связи задача преподавателя информационных дисциплин 
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расширяется – надо не только вести свой предмет, но и раскрывать возможности хотя бы 

традиционных программных средств. 

Следовательно, инновационная деятельность педагога – это весьма значительное и 

необходимое условие высококачественного педагогического образования, так как она 

обеспечивает полноценную реализацию востребованных программ подготовки 

преподавателей. Данная деятельность ориентирована на удовлетворение потребности 

качественного педагогического образования, формирует необходимых компетенций и 

развитие личности учащихся, развивает систему педагогического образования. Благодаря 

инновационным процессам изменяются не только отдельные компоненты – цели, 

содержание, методы и технологии обучения, но, что более важно, сам учитель. Учитель-

профессионал, учитель – «инноватор» должен понимать, что перед ним не просто ученик, 

а равноправный партнер процесса обучения. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА КАК ИНСТРУМЕНТ ЗНАКОМСТВА  

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Панфилов Александр Эдуардович 

Камышинский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

 технический университет», г. Камышин 

 

Визуальная новелла, согласно Википедии,  жанр компьютерных игр, подвид 

текстового квеста, в котором пользователю показывается интерактивная история с 

помощью вывода на экран текста, изображений, а также аудио сопровождения [1]. 

Студенты-первокурсники, поступившие в образовательное учреждение СПО или 

ВО, в начале своей учебы (первые 3-6 месяцев) вынуждены адаптироваться к новым для 

себя: студенческому коллективу, преподавателям, новым (по сравнению со школой) 

правилам обучения. 

Для того, чтобы это знакомство проходило проще, можно использовать для этого 

визуальные новеллы, которые в игровой форме познакомят студентов с «жизнью» внутри 

образовательного учреждения. Через новеллу можно показать обязанности и возможности, 

которые предоставляются студентам в рамках учебной и внеучебной деятельности: 

учебная, культурно-творческая, спортивная, духовно-нравственное и пр. 

Также, посредством визуальной новеллы можно презентовать образовательное 

учреждение для будущих абитуриентов, показать преимущества их поступления. 

Студентами Камышинского технологического института под руководством автора 

разрабатывается визуальная новелла, ориентированная на абитуриентов и студентов-

первокурсников [2]. Данная новелла характеризуется тем, что повествование, которое 

является основой, дополняется визуальным компонентом и интерактивностью, 

предоставляющая читателю возможность влиять на ход сюжета и открывать различные 

концовки. 

Новелла состоит из двух эпизодов. Первый эпизод представляет собой виртуальную 

экскурсию по городу и его достопримечательностям, а второй направлен на посвящение в 

особенности образовательного процесса абитуриента, решившего поступать в КТИ. 
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Для разработки визуальной новеллы был проведен обзор возможных программных 

«движков»  Ren’Py, Unity, Visual Novel Maker.  

В итоге, при создании новеллы использованы различные программы: 

‒ игровой движок RenPy для непосредственного создания новеллы; 

‒ программа для создания сценариев Blumind; 

‒ многофункциональный текстовый редактор Atom для написания логики 

выполнения новеллы. 

Разработанная визуальная новелла имеет расширенный функционал. В ней 

предусмотрено несколько встроенных функций, такие как: сохранение, просмотр 

текстового представления сюжета, загрузка, настройка параметров и т. д. Однако, этот 

список не является полным. 

Структуру визуальной новеллы условно можно разделить на две части: сюжетная и 

программная. 

Сюжетная структура в новеллах сложна. Хорошая визуальная новелла 

подразумевает вариативность сюжета, что порождает ряд подходов к развязке. Обязательно 

должна присутствовать истинная концовка, та, которая раскрывает историю полным и 

логичным образом. Помимо истинной, центральной сюжетной ветки, могут присутствовать 

побочные, для каждой прописывается своя линия, которая, в свою очередь, может сильно 

отличаться от центральной, так и иметь совсем незначительные изменения. 

Программная структура визуальной новеллы, как и сюжет, сложна. Очень важно не 

запутаться в последовательности вывода блоков сюжета и учесть все возможные варианты 

развития.  

С помощью создаваемой визуальной новеллы определенно можно привлечь новых 

абитуриентов. Данный проект поможет внести определенный вклад в продвижение КТИ, 

воздействуя на часть поступающих абитуриентов. 
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ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Пестова Екатерина Александровна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский металлургический колледж», г. Самара 

 

В наше время термин «цифровизация» получил широкое распространение в народе, 

его уже можно вносить в словари в качестве омонима, из-за большого количества значений. 

Что же касается самого определения, то цифровизация – это повсеместное внедрение 

цифровых технологий в разные сферы жизни: промышленность, образование, экономику, 

культуру, обслуживание и т. п. Основой процесса цифровизации является интернет. 

Передача данных в глобальную паутину осуществляется непосредственно через устройства 

ввода, то есть различные гаджеты. 

Данное явление становится неотъемлемым элементом развития всех сфер жизни 

общества, в том числе и образования, как мы уже отметили ранее. Цифровизация в 

образовании – это переход на электронную систему обучения. Все учебные материалы 

(пособия, сборники упражнений), а также журналы и дневники имеют возможность 

находиться в режиме онлайн. Вместо привычных тетрадей задания станут выполняться 

студентами на компьютерах и планшетах. Профессия преподаватель будет упразднена: 

студенты могут сами изучать материал по обучающим программам, которые будут 

проверять, как усвоены знания. Цифровизация облегчает процесс обучения и делает его 

более удобным и доступным, как для студентов, так и для преподавателей [1]. 

Еще одним важным направлением цифровизации образования является воспитание 

у студентов стремления к саморазвитию. Принцип непрерывного образования в течение 

жизни предполагает, что студент осознает его необходимость, овладевает знаниями не из-

под палки, а потому что хочет и умеет учиться. Понятно, что новые подходы, 
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ориентированные на развитие таких навыков, рождаются в самой системе образования, а 

затем поддерживаются и масштабируются государством. 

При этом, можем обозначить некоторые преимущества при внедрении цифровых 

технологий, а именно: 

1. Приучение к самостоятельности. Так как будущая система подразумевает 

самостоятельную работу студент поймет, что он сам должен стремится к знаниям. 

2. Отсутствие бумажной волокиты. Студентам приходится носить сразу 

несколько учебников и тетрадок, которые занимают значительное место и много весят в 

сумке. Цифровое образование избавляет человека от горы бумаг и книг. В компьютере 

вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие тетради. 

3. Экономия. Так как цифровизация избавляет от бумажных версий, родителям 

не придется тратить деньги на тетради, учебники, ручки и прочую канцелярию. Тем более, 

школьные принадлежности очень дорогие. Электронные версии необходимо будет 

заменять на новые только в случае поломки старой техники. 

4. Упрощение работы педагогов. Профессия педагога считается одной из самых 

сложных. На воспитание юных умов тратится много энергии и нервов. В цифровой системе 

работа педагога подразумевает лишь помощь. Педагог задает направление, по которому 

развиваются студенты. Студенты обращаются к нему лишь в спорных ситуациях. 

5. Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию — это значимый этап к 

созданию Интернет-технологий. Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый 

день появляются новые структуры. Цифровизация обучения поможет студентам лучше 

ориентироваться в информационном мире в будущем [3]. 

Назовем также и проблемы, которые возникают при внедрении цифровых 

технологий в образовательный процесс. Это: 

1. Риск отрицательного результата. Эти изменения будут кардинальными. Нет 

возможности точно сказать: будет ли такое новшество положительным. Данная система 

применится впервые, поэтому сравнить с чем-то подобным не получится. 

2. Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление помогает 

человеку лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям рекомендуется создавать 

свои записи с небольшими корректировками. Это также способствует развитию творческих 

способностей. Однако информационные технологии исключают возможность проявить 

себя. Электронные версии носят «сухой» характер. 
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3. Снижение умственной активности. Это явление можно наблюдать уже сейчас. 

Человеку нет нужды размышлять о чем-то, он перестал самостоятельно добывать 

информацию. Достаточно иметь доступ в Интернет, чтобы узнать необходимые сведения. 

Это приводит к ослаблению мыслительных способностей. 

4. Плохая социализация. Когда студент приходит в образовательное учреждение, 

есть лишь малая вероятность, что там он встретит знакомого. Студент тут же попадает в 

другой социум, где никого не знает. В учреждении он получает не только знания, но и 

обретает друзей, учится взаимодействовать с обществом. Информационная система 

значительно снижает уровень социализации человека. Это повлияет на дальнейшее 

развитие личности. 

5. Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся в 

первую очередь. Длительное пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Со 

временем, появятся: сухость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения. Работа с 

клавиатурой и планшетом приведет к изменению физиологии пальцев. Могут поменяться 

строение костей, суставов и мышц. 

6. Абсолютный контроль. Это относится к студентам, педагогам и родителям. На 

каждого человека заводится личное дело, собирается подробная информация о семье. Это 

приведет к тотальному контролю общества. Если рассуждать на более низком уровне: 

студент не сможет ничего скрыть от взрослых. 

7. Функция педагогов. После цифровизации понятие педагог будет полностью 

изменено. Профессионалов заменят роботы и виртуальные системы.                                                      

Люди лишатся работы [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация общества воспринимается, как и 

многие современные тенденции, двояко. Главные достоинства явления – это простота и 

точность получения услуг и товаров, автоматизация рабочих процессов, сведение к 

минимуму влияния человеческого фактора. Цифровизация помогает избавиться от обилия 

бумажной документации, благодаря хранению данных в электронном формате. Она 

способствует более выгодному ведению бизнес-процессов, экономии на рабочей силе, 

возможностям анализа и прогноза. Сложно недооценить ее преимущества в области 

образования, медицины, сельского хозяйства, научных разработок. С другой стороны, 

внедрение цифровых технологий в образовательный процесс способствует ухудшению 

здоровья студентов, снижению умственной активности, плохой социализиции студентов, 

изменению роли педагогов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

Петрова Светлана Анатольевна 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная 

организация Самарский колледж цифровой экономики и  

предпринимательства «МИР», г. Самара 

 

Не секрет, что одним из направлений развития современного общества является 

цифровизация, которая активно проникает во все сферы нашей жизни. 

Необходимость включения в цифровых образовательных технологий в реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования при подготовке 

юристов вызвана следующими аспектами: 

Современные цифровые технологии значительно изменили и облегчили получении 

информации, оформление документов для граждан. Например, портал «Госуслуги». Так, 

портал «Работа в России» предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам, а также 

различные онлайн-сервисами, которые предоставляют возможность дистанционно 

приобрести товар, авио- и железнодорожные билеты, оплатить налоги, штрафы, пошлины, 
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коммунальные услуги и т. д. 

Подготовка обучающихся по программам среднего профессионального образования 

сегодня ведется с теми, кто уже познакомился с цифровыми образовательными технологии 

еще в школе. Интернет, ноутбуки, планшеты, электронные платформы, электронные 

дневники, журналы прочно вошли в жизнь современной школы. 

Разработка и успешное внедрение в Российской Федерации приоритетного проекта, 

связанного с развитием современной цифровой образовательной среды, целью которого 

является качественное и доступное онлайн-образование граждан страны с помощью 

цифровых технологий [1, с. 57].  

Наличие у образовательной организации среднего профессионального образования 

доступного для обучающихся образовательного контента и использование его в любое 

время, а также в удобной форме для обучающихся является одним из конкурентных 

преимуществ образовательной организации. 

Необходимо подчеркнуть, что наличие такого контента дает отличную возможность 

преподавателям адаптировать образовательный процесс применительно к индивидуальным 

возможностям обучающегося. 

Включение в повседневную профессиональную деятельность юристов цифровых 

технологий: осуществление государственных и муниципальных закупок в электронной 

форме; подача заявлений на государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, приобретение права на объекты недвижимости через 

портал государственных услуг; ведение в электронной форме различных реестров; 

размещение на сайтах судов информации, связанной с рассмотрением дел, и т. д.; работа с 

правовыми системами посредством использования сети Интернет и пр. Внедрение 

цифровых технологий в профессиональную юридическую среду требует пристального 

внимания, а также разработки новых образовательных программ и осуществления 

непрерывного мониторинга их реализации. 

Необходимо подчеркнуть, что включение современных цифровых технологий в 

образовательных процесс обучающихся среднего профессионального образования не 

должно являться самоцелью, а должно обеспечить понимание «цели высшего и 

профессионального образования как формирование личностной, профессиональной и 

информационной культуры специалиста, где цифровые технологии выступают в качестве 

мощного средства интеллектуальной поддержки и сопровождения образовательного 

процесса» [3, с. 33]. Таким образом, цифровые технологии должны способствовать 
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появлению новых возможностей, которые позволят внедрить новые методы обучения или 

трансформировать уже имеющиеся. 

Наиболее перспективными технологиями для реализации в образовательной 

деятельности являются: работа с большими данными, позволяющая использовать 

возможности искусственного интеллекта в образовательных целях; облачные технологии, 

позволяющие объединить информационные ресурсы и упростить пользование ими; 

блокчейн, применение которого возможно в процессе подготовки дипломных работ. 

Отмечая, что использование цифровых технологий становится неотъемлемым звеном 

подготовки юристов, И. В. Ершова и О. А. Тарасенко рассматривают в качестве 

перспективных технологий онлайн-курсы, онлайн-консультации, открытые 

мультимедийные учебники, обучение через социальные медиа, виртуальные симуляторы, 

мобильные игровые приложения, образовательные чат-боты [2, с. 18]. 

На наш взгляд, является актуальным разработка и включение в образовательный 

процесс подготовки юристов в зависимости от получаемой специальности 

специализированных учебных программ, направленных на отработку профессиональных 

умений и навыков.  

Например, для подготовки обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования «Правоохранительная деятельность» - виртуальных 

симуляторов «Безопасный город» и «Дежурная часть». Включение данных технологий 

позволила бы в условиях практического занятия отработать компетенции и 

профессиональные навыки, способствовала командной работе, а также позволила бы 

обучающихся быть готовыми на производственной практике совершенствовать 

полученные знания и умения. 

Для успешного использования цифровых технологий в обучении будущих  юристов 

необходимо повысить квалификацию преподавателей с целью получения ими знаний и 

формирования у них необходимых навыков для работы в цифровой образовательной среде.  

Итак, цифровые технологии активно входят в обучения по программам среднего 

профессионального образования при подготовке будущих юристов и становятся  

необъемлемой частью образовательного процесса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ  

ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ WEB-ТРЕНАЖЕРОВ СИМУЛЯЦИИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Савеня Алена Александровна,  

Гребенников Константин Владимирович 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Газпром колледж Волгоград имени И. А. Матлашова», Волгоград 

 

Цифровая трансформация образования  это системное обновление целей, 

содержания обучения, инструментов, методов и организационных форм учебной работы в 

развивающейся цифровой среде. Оно направлено на всестороннее развитие каждого 

обучающегося, формирование у него компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности.  

Цифровая трансформация образования, как правило, проходит семь стадий, 

изображенных на рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1  Стадии цифровой трансформации образования 

 

В основе первой стадии – «Бумажной» – лежит традиционный урок, где участники 

учебной работы используют традиционные информационные технологии, базирующиеся в 

основном на «бумажном» контенте.  

На второй и третьей стадии – «Ранняя цифровая» и «Цифровая» – традиционные 

технологии вытесняются прорывными технологиями цифрового представления 

информации. 

На четвертой и пятой стадии – «Ранняя сетевая» и «Сетевая» – идет энергичная 

трансформация учебной работы, в ходе которой обучающиеся и педагоги в полной мере 

используют потенциал цифровой образовательной среды. Происходит переход 

образовательного учреждения к персонализированной организации обучения.  

На шестой стадии – «Обновленное образование» – образовательное учреждение 

превращается в адаптивное заведение, реализующее персонализировано-результативную 

организацию обучения и гарантирующее качество учебной работы. 

Седьмая стадия завершает цифровую трансформацию, но не завершает развития 

образовательного учреждения. Ее рассматривают как отправную точку для следующего 

этапа развития профессионального образования – реализацию его сетевой версии [4]. 

Поддерживая мировую тенденцию цифровизации образования, ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» реализует стратегию цифровой трансформации 

образовательной и инновационной деятельности, ведущей к улучшению качества обучения 
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и повышению импакта колледжа за счет перехода от обучения всех к обучению каждого, 

пересмотра и оптимизации учебно-методических и организационных решений, а также 

информационных материалов. 

Одним из методов цифровой трансформации образования является разработка 

цифровых двойников – симуляторов программного обеспечения.  

В ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» был разработан 

диалоговый интерактивный тренажер-симулятор редактора текстовых документов 

офисного пакета Р7-Офис, размещенный в открытом доступе в интересах всех 

обучающихся. Использование данного тренажера в обучении имеет следующие 

преимущества: возможность контроля знаний обучаемых, устойчивость к ошибкам, 

возможность одновременного охвата большого количества обучаемых, возможность 

дистанционного обучения. 

Основным преимуществом P7-Офис перед остальными продуктами является 

возможность проведения видеоконференции, что очень актуально для реализации 

образовательного процесса в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», где заочное обучение и 

курсы повышения квалификации проводятся в дистанционном режиме. 

Тренажер текстового редактора Р7-Офис представляет собой интерактивную 

обучающую систему, в которой присутствуют теоретические сведения, виртуальные 

практические работы, функционал назначения заданий и фиксация результатов тестов, 

доступных в системе. В случае возникновения ошибки, система задает наводящие вопросы, 

направляет и корректирует действия пользователя.  

Разработанный тренажер  это верифицированный цифровой образовательный 

контент, который копирует реальное взаимодействие человека с Р7-Офис, позволяющее 

выстроить индивидуальный план обучения в соответствии с интересами и способностями 

обучающегося, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с уровнем 

подготовки и интересами без лишних трудозатрат (рис. 2). 

Целью разработки тренажера являлось преодоление трудностей импортозамещения 

программного обеспечения, повышение эффективности изучения российского 

программного обеспечения в симуляционном режиме в том числе, когда установка 

программ недоступна или невозможна, а также повышение результативности обучения. 
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Рисунок 2  Дизайн интерфейса симуляционного тренажера  

 

Тренажер выполняет следующие задачи: 

 формирует доверие и положительные впечатления от изучения материала; 

 предоставляет возможность выбора собственной траектории изучения нового 

материала в подходящем темпе; 

 оказывает помощь при изучении материала; 

 организует тестирование; 

 предоставляет удобный доступ к тренажеру из браузера. 

Структура тренажера была проработана в виде ментальной карты (MindMap): 

продумано начало диалога и обучения, наполнение курса, каким образом осуществлять 

итоговый контроль и обратную связь (рис. 3). 

 

Рисунок 3  Ментальная карта структуры проекта 
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После верстки компьютерного тренажера в программе Articulate Storyline 360, перед 

внедрением, он был отдан на проверку команде тестировщиков. Организованная рабочая 

группа из 49 студентов колледжа провела тестирование с целью обнаружения ошибок в 

работе созданного тренажера. На этапе отладки приложения все найденные ошибки удалось 

исправить. Дополнительно было проведено тестирование безопасности, эффективности, 

совместимости, загрузки и удобства [3]. 

Откорректированный тренажер внедрен в учебный процесс ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград им. И. А. Матлашова» 

работают со симуляционным тренажером редактора текстовых документов Р7-Офис 

 

В образовательных проектах есть такая ключевая метрика как их удовлетворенность. 

Качественный показатель итогового тестирования составил 90 % и это высокий результат. 

Кроме того, получен хороший фидбек от обучающихся: они применяют на практике 

полученные на симуляторе навыки.  

Реализация стратегии цифровой трансформации в ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград им. И. А. Матлашова» продолжается. В настоящее время для обучающихся 

разрабатывается симулятор электронных таблиц Р7-Офис с целью получения ими навыков 

работы с верифицированным цифровым отечественным образовательным продуктом. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

Саитова Юлия Наилевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Белорецкий металлургический колледж, г. Белорецк 

 

Сегодня цифровые технологии постепенно развиваются, все больше внедряясь в 

образовательный процесс СПО. Цифровая трансформация профессионального образования 

в будущем может стать инструментом создания единого информационного пространства.  

На данном этапе развития СПО можно увидеть, что происходит развитие отдельных 

направлений обучения учреждений СПО. Например, создаются соответствующие 

площадки для проведения демонстрационных экзаменов. Подобные площадки оснащаются 

самым современным оборудованием, позволяя выпускникам на практике закреплять 

полученные знания и навыки.  Например, будущие повара, готовя блюда для зачета и 

экзамена или проходя практику, могут в реальности почувствовать обстановку и лучше 

подготовить себя для будущей работы. Выпускники специальности «Электромонтаж» на 

экзамене сдают работу по настройке электрооборудования, а также задания по устранению 

последствий аварий и обрывов в электросети. Они подготавливают инструменты и 

оборудования для дальнейшей работы, а также применяют различные испытательные и 

измерительные приборы для контроля качества работы. Студенты направления 

«Бухгалтерский учет и аудит» на современном компьютере с подключением Интернета и 

установленной программой «1С: Предприятие» учатся работать с данной программой, 

выполняют различные бухгалтерские операции, производят проводки и получают 

документы по результатам работы.  

В учреждениях СПО многие дисциплины проводятся с применением проектора, 

позволяя студентам более наглядно изучить темы дисциплины. Эта технология облегчает 

работу и преподавателям, давая возможность более грамотно структурировать материал и 

делать пояснения на наглядных примерах.  

На дисциплинах информатики и инженерной графики студенты выполняют задания 

по общей информатике и чертежам, соответственно. На информатике все студенты 

ознакамливаются с правилами и стандартами оформления пояснительных записок к 
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курсовым и дипломным работам. Также они выполняют задания в программах «Word», 

«Excel», «PowerPoint» и т. д. На инженерной графике студенты работают с программой 

«AutoCAD», нанося чертежи различных деталей по установленным размерам. Все они 

получают знания, навыки и умения по общим и профессиональным компетенциям. 

Таким образом, обучение студентов в соответствии с выбранной специальностью 

осуществляется полным ходом. 

Однако, если говорить о цифровизации образования СПО, то здесь есть проблемы. 

Среди всех можно выделить такие основные проблемы в данной области: нехватка 

технического оборудования, а также отсутствие единого информационного пространства 

между учреждениями СПО. Первая проблема вполне понятна и она связана с нехваткой 

средств финансирования. Вторая проблема немного другого формата, но тоже требует 

серьезного внимания.  

Хотя у учреждений СПО есть свое медиапространство, представленное в виде 

сообществ в контакте и собственного сайта, которое позволяет размещать всю информации 

об учреждении, о формах и направлениях обучения, о лицензионных документах. Однако, 

общее медиапространство между учреждениями СПО отсутствует. Данное обстоятельство 

очень затрудняет работу учреждений СПО, т. к. выражается в отсутствии тесного 

информационного пространства и взаимодействия между учреждениями СПО. Эта 

проблема не позволяет учреждениям обмениваться текущей информацией в режиме 

реального времени, а также усложняет некоторые процессы: не позволяет осуществлять 

передачу информации о студентах, которые хотят перевестись из одного учебного 

учреждения в другое, а также не позволяет передавать документы или др. информацию.  

Для решения проблемы цифровой трансформации профессионального образования 

нужно предпринять такие шаги: 

1. Создать единую цифровую платформу для учреждений СПО, к которой 

имели бы доступ все образовательные учреждения СПО.  

2. Формирование сообщества технических и информационных специалистов, 

которые бы поддерживали работу данной платформы. 

3. Внедрение передовых информационных технологий, облегчающих работу 

всех специалистов при использовании данной платформы.  

Цифровая платформа единого информационного пространства учреждений СПО 

должна строиться на основе цифровой трансформации всего образовательного процесса,             

т. е. в учреждении СПО должны внедряться современные технологии виртуального 
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обучения профессии, современные оборудования и технические устройства. Должны 

внедряться новые программы для проектирования, графические редакторы и др. подобные 

программы, направленные на развитие креативности студентов. Для возможности более 

эффективного внедрения всего этого и сами преподаватели должны в обязательном порядке 

проходить переобучение цифровым технологиям. Преподаватель является наставником для 

студентов, т.е. примером поведения и действий, от его профессионализма, компетентности 

и умений зависит многое, поэтому его уровень интеллекта должен соответствовать 

требованиям, предъявляемыми современными стандартами. 

Таким образом, сегодня цифровая трансформация профессионального образования 

происходит и в будущем она сможет стать фундаментом для создания более расширенного, 

но единого информационного пространства. Для этого она должна поддерживаться 

внутренними и внешними силами.  
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ПЛАТФОРМА «СФЕРУМ» КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Соловьев Валерий Иванович, 

Таврический колледж (структурное подразделение)  

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Интерес образовательных организаций к сервисам для проведения 

видеоконференций резко вырос на фоне распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Первой отечественной платформой для обучения, виртуальных совещаний, 

видеоконференций и проведения онлайн-презентаций стал сервис «Сферум». Подробное 

описание платформы «Сферум» представлено в виде презентации на сайте Министерства 

Просвещения [1]. 

В процессе проведенного исследования нами был выполнен анализ публикаций в 

научных изданиях, посвященных платформе «Сферум» как инструменту создания единого 

информационного образовательного пространства. 

Компания ZoomVideoCommunications 07 апреля 2021 г. запретила своим 

дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и 

госкомпаниям в России и СНГ [4]. 

Практически сразу же Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 

ограничение доступа к сервису видеоконференций Zoom для российских госучреждений не 

отразится на работе школ [4]. «У нас есть отечественная система «Сферум», мы будем 

ориентироваться больше на отечественный софт», - сказал Кравцов [5]. 

Кузнецов А. А. в своей статье «Цифровизация российского образования: 

перспективы развития», исследуя особенности платформы «Сферум» отмечает, что 

«…платформа построена на технологиях, которые используются в популярной социальной 

сети Вконтакте. Система регистрации позволяет войти в среду с помощью своего профиля 

в указанной социальной сети.» [3, с. 59]. 

Кербунова К. Д. в своей статье «К вопросу об актуализации проблемы технических 

возможностей в сопровождении учебного процесса при помощи платформ онлайн-

обучения» среди преимуществ платформы «Сферум» отмечает следующие: «…проведение 
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онлайн-уроков по видеозвонку (групповые и индивидуальные встречи) без лимита по 

времени, но до 100 участников; возможность общения в чатах; возможность составления 

расписания; демонстрация экрана; функция «поднять руку»; сохранение чата после 

завершения звонка; возможность объединять классы в сообщества; обмен файлами и их 

облачное хранение.» [2, с. 67-68]. 

Проведенное нами исследование показало, что платформа «Сферум»  это 

бесплатный аналог американской платформы Zoom, разработанная российскими 

компаниями: Mail.ru Group и «Ростелеком». Платформа «Сферум» позволяет обучаться, 

общаясь онлайн преподавателям, учителям, школьникам и их родителям: в групповых 

видеоконференциях могут участвовать до 100 человек, а в будущем  до 10 тысяч 

участников. Для регистрации используется VK Connect. Возможно общение в чатах, 

пересылка видео, фото, презентаций других материалов. На платформе имеется 

возможность регистрации родителей, а также возможность проводить большие онлайн-

мероприятия –с большим количеством участников.  

Также с помощью платформы «Сферум» можно проводить онлайн-обучение или 

гибридное обучение в классе. Это может быть актуально для обучающихся с надомным или 

индивидуальным обучением, в случае болезни обучающегося, при необходимости дать 

консультацию, провести дистанционное учебное занятие, классный час или родительское 

собрание. Классный руководитель, куратор учебной группы может дать родителям 

возможность провести индивидуальный видеозвонок с конкретным преподавателем, 

заведующим отделением, зав отделением или директором образовательной организации. 

Платформа «Сферум» – это еще и мессенджер; пользователи системы могут 

общаться между собой текстом – в форматах «один на один» или «все со всеми». На 

сегодняшний день эта возможность реализована для информационных каналов «учитель-

класс», «администрация школы  учитель/учащиеся»; для общения учеников между собой; 

учителей между собой; директора с сотрудниками школы.  

На платформе «Сферум» доступны массовые видеотрансляции. Можно запускать 

видеотрансляции любых событий, происходящих в образовательной организации – 

открытых уроков, школьных праздников, конференций и пр. – для широкого круга      

зрителей – пользователей в своём сообществе. Также имеется возможность общения 

родителей класса между собой; родительских комитетов; учителя с родителями; 

администрации с родителями. Классный руководитель или зам. директора по 
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воспитательной работе может размещать материалы в профиле школы, проводить опросы, 

выкладывать фото- и видеоотчёты о различных классных мероприятиях. 

С сентября 2022 года на платформе «Сферум» можно создать учебный профиль в 

приложении VK Мессенджер. В учебном профиле можно подключаться к занятиям и 

общаться с учителями и одноклассниками. Преподаватели могут общаться с коллегами и 

обучающимися в чатах с помощью учебного профиля «Сферум» в VK Мессенджере.  

В результате проведённого исследования нами сделан вывод о том, что платформа 

«Сферум» – это аналог таких известных утилит как Google Hangout, Zoom, Skype и др. 

созданных в зарубежных, недружественных странах. Разработка платформы «Сферум» 

велась под контролем Министерства просвещения и при поддержке компании Mail.ru Group 

и ООО Цифровое образование. Сервис предоставляет свои услуги абсолютно бесплатно и 

воспользоваться ими сможет каждый. По сути  это удобное и безопасное онлайн 

сообщество для совместной работы над образовательными процессами в Российской 

Федерации. Образовательная платформа «Сферум» создана, для того, чтобы 

модернизировать процесс обучения, облегчить труд преподавателей, сделать обучение 

интереснее. 

Российская платформа «Сферум»  это достойная замена американской облачной 

платформе Zoom. Также нами отмечается что платформа «Сферум» разработана с 

приоритетом для общеобразовательных школ и для её применения в системе среднего 

профессионального образования – колледжей, техникумов необходима адаптация. Важным 

преимуществом является то что платформа «Сферум» – это полностью отечественная 

разработка, причем полностью бесплатная для государства. Доступ пользователей к 

платформе, также бесплатный. 

Таким образом платформа «Сферум» является достаточно перспективной и 

представляет интерес как инструмент создания единого информационного 

образовательного пространства, с возможностью использования в школе, техникуме, 

колледже и ВУЗе, а также быть совместимой с популярной социальной сетью Вконтакте. 
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Развитие современного российского общества ставит перед преподавателями задачи 

по поиску новых подходов и методов по организации учебного процесса. Особенно остро 
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проблемы по совершенствованию данного процесса встали во время недавней пандемии, 

когда стало очевидно, что любому педагогу надо быть готовым в любой момент перейти к 

проведению занятий не в привычной среде, то есть в аудитории, а в дистанционном 

формате.  

Глобализация информации, ее доступность в цифровой среде только стимулирует 

преподавателей к более активному использованию современных технологий в своей 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, внедрение системы дистанционного обучения стала 

необходимостью. Наибольшую популярность получила система LMS Moodle (Learning 

Management System Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), которая уже 

используется во многих как высших, так и в средних учебных заведениях Российской 

Федерации. Преимуществом данной системы является то, что она позволяет проектировать, 

создавать и редактировать работу с ресурсами информационно-образовательной сред. 

История данного сервиса восходит к 1999 году, когда он был разработан 

австралийцем Кертином Мартином Дугиамасом. В 2001 году Питером Тейлором был 

создан первый сайт Moodle. В ближайшие после этого годы система Moodle приобрела 

популярность далеко за пределами Австралии, получив широкое распространение в 

ведущих вузах мира как аналог коммерческих систем поддержки обучения. О популярности 

сервиса свидетельствует и тот факт, что он переведен более чем на 100 языков. В настоящее 

время имеется также мобильное приложение Moodle Mobile, которое позволяет скачивать 

задания для прохождения в режиме офлайн. 

Значительным плюсом LMS Moodle стала возможность компенсации недостатка 

личного общения педагога со студентами при дистанционной форме обучения, дополняя 

очную форму благодаря использованию современных цифровых технологий. 

LMS Moodle позволяет преподавателю творчески подойти к организации учебного 

процесса, самостоятельно разработав учебный курс, что позволит доступно донести 

необходимые знания для студентов. Работа преподавателя в данном сервисе включает в 

себя администрирование как действия, направленные на регистрацию новых пользователей 

и распределение их ролей; информационный компонент как проведение лекций, 

консультаций и, наконец, оценочный компонент. 

Модульный характер LMS Moodle позволяет представить в нем как теоретические 

учебные ресурсы, а именно учебники, книги, отдельные файлы, предполагающие 

самостоятельное их изучение слушателями, так и ресурсы, в которых в различных формах 
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может быть осуществлено взаимодействие преподавателя со студентом (лекции, семинары, 

форумы, задания, глоссарий и т. д.). 

Изучение иностранного языка невозможно без освоения студентом лексических 

единиц, поэтому активное использование в системе элемента «Глоссарий» будет 

необходимым. Преподаватель имеет возможность самостоятельно создать словарь как по 

всему учебному курсу, так и по отдельным темам. Слова, занесенные в глоссарий, 

подсвечиваются во всех материалах курса: они являются гиперссылками на 

соответствующие статьи словаря. Обучаемый при работе с текстом или заданием может 

нажать на такую гиперссылку, и в небольшом всплывающем окне отобразится перевод 

данной лексической единицы. Пополнять глоссарий может не только преподаватель: 

участникам курса «Иностранный язык» можно предложить добавлять в глоссарий слова и 

выражения по определенным темам 

При использовании элемента «Задание» преподаватель ставит перед слушателем 

задачу, требующую от него развернутого ответа в форме очерка, презентации, сообщения 

и т. п. При таком типе задания обучаемому предоставляется свобода действий в 

формировании ответа, поскольку его ответ может быть представлен в виде простого текста, 

текста с вложением мультимедиа-объекта, файла (файлов) и др. Элемент Задание позволяет 

преподавателю дать отзыв и оценить полученные ответы. 

В элементе «Лекция» преподаватель может донести до студента учебный материал 

в интересной и гибкой форме. Лекция состоит из набора страниц, навигация по которым 

может осуществляться в произвольной форме, что дает обучаемому возможность 

самостоятельно выстраивать и контролировать процесс овладения учебным материалом. 

Кроме того, преподаватель может снабдить лекции контрольными вопросами, 

позволяющими организовать переход обучаемого на любую из страниц курса.  

В элементе «Тест» преподаватель может создавать тестовые вопросы различных 

типов. Система Moodle имеет в своем арсенале стандартные (установленные по 

умолчанию) типы вопросов, многие из которых можно эффективно использовать в курсе 

«Иностранный язык». К таким типам вопросов можно отнести: 1) «Множественный 

выбор», в котором можно выбрать один или несколько вариантов верных ответов;                             

2) «Верно  неверно»; 3) «На соответствие», в котором слушатель имеет право выбора 

ответа на каждый из поставленных вопросов из списка возможных; 4) «Выбор 

пропущенных слов» с вписываемыми ответами из списка слов в выпадающем меню;                          
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5) «Короткий ответ», где можно вводить в качестве ответа одно или несколько слов;                                         

6) «Перетаскивание в текст», где пропущенные слова в тексте заполняются с помощью 

перетаскивания курсором; 7) «Перетащить на изображение»  картинку или текст 

необходимо переместить при помощи курсора в зону на фоновом изображении;                                          

8) «Эссе»  допускается ответ из нескольких предложений или абзацев. 

Все перечисленные выше типы вопросов, за исключением «Эссе», оцениваются 

системой Moodle автоматически, что экономит время преподавателя при проверке работ 

учащихся, и позволяет студентам получить моментальную объективную оценку своих 

работ сразу по завершении теста. 

Элемент «Форум» в курсе «Иностранный язык» позволяет преподавателю 

обеспечить общение между участниками курса, в том числе проводить онлайн-

консультации. 

Система Moodle может быть очень полезной в учебном процессе вуза как в рамках 

очного, так и заочного (дистанционного) обучения иностранному языку. При очной форме 

традиционные форматы обучения (лекция, лабораторно-практическое занятие,                               

семинар и т. п.) сохраняются, а применение LMS Moodle носит вспомогательный характер. 

Заочное (дистанционное) обучение посредством LMS Moodle дает возможность 

организовать продуктивную самостоятельную работу студента по освоению учебной 

дисциплины. Студенты через доступ к интерактивным обучающим элементам и ресурсам 

LMS Moodle получают возможность оптимизировать усвоение учебного материала при 

подготовке к занятиям по иностранному языку, а посредством контролирующих                     

элементов  повысить качество самоконтроля. 

Таким образом, использование LMS Moodle при обучении иностранному языку 

расширяет возможности образовательного процесса как в плане организации аудиторной 

работы, так и в аспектах организации самостоятельной работы студентов и форм текущего 

и промежуточного контроля, предоставляет дополнительные средства управления 

качеством образования, выводит обучение иностранному языку в учебном заведении на 

новый уровень. 
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Важность и значимость цифровой трансформации образовательного процесса 

вызвана глобальными тенденциями перехода к цифровой экономике и цифровому 

обществу.  

На сегодняшний день огромная роль в формировании цифровой грамотности 

человека отводится системе образования. Поэтому при внедрении интерактивных 

элементов и новых информационных систем в процесс обучения возникает много 
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трудностей и противоречий, связанных с существующими техническими сложностями, 

компьютерной грамотностью, мотивацией учащихся и преподавателей, которые часто 

требуют индивидуального подхода. 

Любой новый технологический уклад открывает новые перспективы. От 

образования во многом зависит, какими будут эти перспективы. Построение цифровой 

экономики и цифрового образования  значимые приоритеты государственной политики 

Российской Федерации. Следовательно, каждому учебному заведению необходимо 

приложить максимум усилий для решения этих задач. 

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, 

возникает тенденция - ориентироваться на сеть распределенных образовательных ресурсов 

нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих 

учебных заведений к единым образовательным ресурсам по сети Интернет. Этот путь 

открывает ряд неоспоримых преимуществ: создаются предпосылки для обеспечения 

единой базовой подготовки обучающихся независимо от территориального расположения 

учебного заведения. 

Обучение с помощью интернета сейчас не является новым направлением и развитие 

цифровой образовательной среды в образовательной организации, на сегодняшний день - 

необходимость. 

В настоящее время для реализации процесса онлайн-обучения образовательные 

учреждения профессионального образования используют различные веб-инструменты и 

платформы: Zoom, Google Classroom, Skype и т. д. Однако весь процесс цифровизации 

образования с большой насторожённостью и даже с отрицанием восприняла именно 

значительная часть педагогов. Сформировались весомые барьеры, сдерживающие 

профессиональное развитие педагогов в области ИКТ 

В нашем учебном заведении для организации единого информационного 

пространства применяется система Moodle. 

Moodle  система управления образовательными электронными курсами 

(электронное обучение), также известная как система управления обучением Moodle или 

виртуальная обучающая среда Moodle. Это одна из самых популярных систем электронного 

обучения. Она переведена более чем на 100 языков. В ней работают крупные 

образовательные организации во всем мире. 
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Применяя в своей педагогической практике работу с этой системой, можно выделить 

ряд проблем, с которыми столкнулась педагогическая среда, погружаясь в цифровизацию 

системы образования или применяя отдельные ее элементы: 

‒ прежде всего, время педагога, которое необходимо выделить для создания 

базовых онлайн - курсов по преподаваемым учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Разрабатываемый курс должен содержать не только теоретический блок, но и 

практические задания, чтобы была организована обратная связь с обучающимися; 

‒ доступность сети Интернет у всей группы обучающихся. В своей 

профессиональной деятельности преподавателям пришлось столкнуться с ситуацией, когда 

у многих обучающихся отсутствовал доступ к ноутбукам, планшетам или персональным 

компьютерам, так как не все учебные задачи можно решать только при наличии смартфона, 

подключенного к сети Интернет; 

‒ различный уровень самодисциплины и самоорганизации обучающихся, при 

изучении теоретического материала и решении практических задач с помощью 

интерактивной среды. 

Существуют, также, и положительные моменты применения цифровых технологий 

в образовательном процессе: 

‒ систематизация учебного курса; обучающийся может на каждом этапе 

вернуться и повторить пройденный материал или использовать электронный вариант, как 

помощь, в подготовке к итоговым контрольным, зачету или экзамену; 

‒ поддержка учебного процесса в ситуациях отсутствия обучающегося или 

преподавателя в реальном учебном процессе, вследствие болезни и прочих обстоятельств. 

В целом, можно сделать вывод, что интерактивные формы и цифровые среды, 

применяемые, на сегодняшний день, в системе образования, поддерживают и дополняют 

процесс обучения в условиях развития приоритетов мобильности и многозадачности 

процесса обучения, а также способствуют формированию более высокого уровня 

компьютерной грамотности у обучающихся и педагогов. 
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