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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

УДК – 377.5 

ББК – 74.47 

С.Л. Горячёва 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1» 

г. Челябинск, Россия 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ КАК ОСНОВА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

 

Рассматривается проблема реализации практической составляющей подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в рамках деятельностной модели. 

Проанализированы многочисленные исследования ученых методологии развития учебного 

процесса. Обосновано основное назначение практических занятий как преобразование знаний 

в умения и навыки, овладение способами деятельности, и на этой основе подготовка 

студентов к профессиональной деятельности. Описаны принципы, построение, примерная 

типология уроков и критерии оценивания в рамках системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: модульно-компетентностный подход, практико-ориентированный 

подход, системно-деятельностный подход, практико-ориентированные технологии, 

профессиональные компетенции. 

 

Одним из направлений развития 

российского профессионального образова-

ния является модульно-компетентностный 

и практико-ориентированный подходы, 

направленные на формирование компе-

тентного специалиста. Различные аспекты 

профессиональной компетентности лично-

сти раскрываются в исследованиях  

Ю.М. Емельянова, И.А. Зимней, А.В. Муд-

рика, А.В. Хуторского и др. Концепция де-

ятельностного подхода раскрывается в 

работах Л.С. Выготского, А.В. Петровско-

го, Д.И. Фельдштейна и др.  

Важной задачей педагогического 

колледжа является подготовка конкуренто-

способных специалистов, обладающих 

гибкостью и мобильностью на рынке тру-

да, способных принимать самостоятельные 

решения, преобразовывать социальную 

среду и свою профессиональную деятель-

ность, т. е. компетентных специалистов. 

В соответствии с требованиями 

ФГОС СПО [9], подготовка студентов к 

профессиональной деятельности должна 

опираться на усиление практической со-

ставляющей. Деятельностная модель под-

готовки специалистов предполагает 

постоянную трансформацию видов дея-

тельности студентов [5; 8]. 

В докладе Международной комис-

сии по образованию для XXI века «Обра-

зование: скрытое сокровище» в качестве 

глобальных компетенций Жак Делор четы-

режды назвал глагол «научиться»: 

научиться познавать, научиться жить вме-

сте, научиться делать, научиться быть. 

Именно практико-ориентированное обуче-

ние, основанное на модульно-

компетентностном подходе, может стать 

реальной методологией развития учебного 

процесса. 

Меняется содержание образования: 

не информация и немного деятельности, а 

деятельность, основанная на информации. 

Поскольку деятельность является содер-

жанием обучения, постольку основными 

инструментами деятельности преподавате-

ля колледжа должны стать практико-

ориентированные и деятельностные техно-

логии обучения [1; 5]. 

Дидактические характеристики этих 

технологий складываются из следующих 

особенностей образовательного процесса 

[2; 6; 7]: 

а) проблемной структуры учебной 

информации; 

б) практической направленности 

учебного занятия; П
р
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в) индивидуализации в подходе к 

учебным возможностям студентов; 

г) возможности реализации в ходе 

учебного занятия продуктивных форм дея-

тельности и пр. 

Для формирования профессиональ-

ных компетенций проводятся практиче-

ские занятия. Основное назначение 

практических занятий – преобразование 

знаний в умения и навыки, овладение спо-

собами деятельности и на этой основе – 

подготовка студентов к профессиональной 

деятельности. Для практического занятия 

характерны следующие признаки: высокая 

степень включенности студентов в процесс 

обучения; интенсификация процесса обу-

чения; возможность моделирования со-

держания будущей профессиональной 

деятельности. Познавательная активность 

на практическом занятии проявляется в 

трех видах активности. Во-первых, в ак-

тивности воспроизведения, выраженной в 

стремлении студентов понять, воспроизве-

сти знания, овладеть способами примене-

ния по образцу. Во-вторых, в активности 

интерпретации, проявляющейся в стрем-

лении студентов постичь смысл изучаемо-

го, овладеть способами применения знаний 

в измененных условиях. В-третьих, в твор-

ческой активности, предполагающей само-

стоятельный поиск решения проблемы [1; 

2; 7]. 

Практические занятия проводятся 

по принципу мини-заданий, где предло-

женные студентам задания могут быть 

ориентированы [6]: 

а) на уровень узнавания, выбор из 

нескольких понятий нужного; 

б) на уровень репродукции, т. е. на 

воспроизведение полученных умений и 

навыков; 

в) на вариативно-воспроизводящий 

уровень, т. е. на осуществление простых 

операций по готовым образцам; 

г) на аналитико-синтетический уро-

вень, т. е. на умение обобщать, дифферен-

цировать знания, умения и навыки, связы-

вать известное и новое; 

д) на творческий уровень, т. е. на 

перенос имеющихся умений и навыков в 

новую ситуацию.  

Примеры практических заданий 

1. Дайте характеристику царства 

животных по следующему плану: 

1) Признаки животных (тип пита-

ния, обмен веществ, подвижность, рост). 

2) Царство Животные (подцарства, 

типы). Составить схему классификации. 

3) Ткани животных. (устно) 

4) Системы органов. (устно) 

5) Симметрия тела. 

6) Опорный аппарат. 

7) Роль животных в экосистемах. 

2. Заполните таблицу, расположив 

понятия в соответствующих, на ваш 

взгляд, столбцах. 

 

 

 

Общие понятия Мировой океан Воды суши Не знаю это 

понятие 

    

 

Минеральный источник, излучина, 

море, плёсы, каньон, устье, карст, торосы, 

русло, родник, исток, волны, порог, пере-

кат, водопад, паводок, половодье, пойма, 

течение, гейзер, речная система, террасы, 

гидросфера, прилив, артезианские воды, 

грунтовые воды, эрозия, ледяное поле, бас-

сейн, залив, межень, старица. 

1. Поработайте в парах. Сравните 

распределение понятий в таблице друг у 

друга. 

2. Используя учебник (§§26, 27, 

28), проверьте правильность заполнения 

таблицы, не читая определения понятий. 

Исправьте ошибки. 

3. Найдите в тексте понятия, не 

включенные в вышеперечисленный спи-

сок. Допишите их в таблицу. 

3. Практические задания по есте-

ствознанию с методикой преподавания 

1. Составить фрагмент урока по 

теме «Сообщество» (лес, луг, болото и т.д.) 

с использованием творческих заданий. 

С
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2. Подготовьте варианты самосто-

ятельных работ в форме тестовых заданий 

(использовать все формы тестов) по любой 

теме «Окружающего мира» 

3. Подготовить урок-экскурсию в 

природу. 

4. Подготовьте варианты парных 

(групповых, коллективных) форм работы 

на уроках «Мы и окружающий мир» на 

примере любого урока 

5. Подготовьте фрагмент урока с 

использованием и проведением опытов. 

6. Подготовить дидактическую 

игру по любой теме окружающего мира. 

7. Составить дифференцирован-

ные задания для любого урока окружаю-

щего мира. 

8. Составить беседу, объяснить её 

вид и значение на конкретном уроке. 

9. Подготовить обобщающий урок 

– усовершенствование и закрепление зна-

ний и умений. 

10. Составить комбинированный 

урок по любой теме окружающего мира. 

11. Организация работы с «Днев-

никами наблюдения». 

12.  Подготовьте варианты парных 

форм работы на конкретном примере како-

го-либо урока окружающего мира. 

13. Подготовьте урок-экскурсию в 

природу для младших школьников. 

14. Составьте тестовую проверку 

знаний младших школьников к любому 

уроку окружающего мира. Используйте 

различные виды тестовых заданий. 

Перед современным педагогом в 

условиях внедрения новых образователь-

ных стандартов стоит задача использовать 

системно-деятельностный подход в обуче-

нии обучающихся. В то же время, не всегда 

педагог имеет четкое представление о том, 

как это реализовать на практике. 

В учебном процессе обучающийся 

должен выступать не как пассивный объ-

ект педагогического управления и простой 

накопитель знаний, а как субъект познава-

тельной деятельности, который своей ак-

тивностью в значительной степени опреде-

ляет результативность учебной деятельно-

сти. 

Системно-деятельностный подход 

нацелен на развитие личности, на форми-

рование гражданской идентичности. Обу-

чение должно быть организовано так, что-

бы целенаправленно вести за собой 

развитие [3; 8]. Так как основной формой 

организации обучения в системе среднего 

профессионального образования является 

занятие, то необходимо знать принципы 

его построения, примерную типологию и 

критерии оценивания в рамках системно-

деятельностного подхода. 

Реализация технологии деятель-

ностного метода в практическом препода-

вании обеспечивается следующей систе-

мой дидактических принципов [4; 7; 8]: 

а) принцип деятельности заключа-

ется в том, что обучающийся, получая зна-

ния не в готовом виде, а добывая их сам, 

осознает при этом содержание и формы 

своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному и успешному 

формированию его общекультурных и дея-

тельностных способностей, общих и про-

фессиональных компетенций; 

б) принцип непрерывности означает 

преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возраст-

ных психологических особенностей разви-

тия обучающихся; 

в) принцип целостности предпола-

гает формирование у обучающихся обоб-

щенного системного представления о мире 

(природе, обществе, самом себе, о роли и 

месте каждой науки в системе наук); 

г) принцип минимакса заключается 

в том, что учебное заведение должно пред-

ложить студенту возможность освоения 

содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) 

и обеспечить при этом его усвоение на 

уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний); 

д) принцип психологической ком-

фортности заключается в следующем: сня-

тие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентиро-

ванной на реализацию идей педагогики 
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сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения; 

е) принцип вариативности предпо-

лагает формирование у обучающихся спо-

собностей к систематическому перебору 

вариантов и адекватному принятию реше-

ний в ситуациях выбора; 

ж) принцип творчества означает 

максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, при-

обретение собственного опыта творческой 

деятельности. 

Представленная система дидактиче-

ских принципов обеспечивает передачу 

обучающимся культурных ценностей об-

щества в соответствии с основными дидак-

тическими требованиями традиционной 

школы (принципы наглядности, доступно-

сти, преемственности, активности, созна-

тельного усвоения знаний, научности и 

др.). Разработанная дидактическая система 

не отвергает традиционную дидактику, а 

продолжает и развивает ее в направлении 

реализации современных образовательных 

целей. Одновременно она является саморе-

гулирующимся механизмом разноуровне-

вого обучения, обеспечивающим возмож-

ность выбора каждым обучающимся инди-

видуальной образовательной траектории 

при условии гарантированного достижения 

им социально безопасного минимума. 

Федеральные государственные об-

разовательные стандарты ориентированы 

на выработку у обучающихся компетенций 

– динамического набора знаний, умений, 

навыков, моделей поведения и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику 

стать конкурентоспособным на рынке тру-

да и успешно профессионально реализо-

вываться в широком спектре отраслей 

экономики и культуры. 

Анализ психолого-педагогической 

литературы позволяет сделать предполо-

жение, что типология занятий А.К. Дуса-

вицкого [3] наиболее приемлема для 

реализации ФГОС третьего поколения в 

целях формирования соответствующих 

компетенций. Тип занятия определяет 

формирование того или иного учебного 

действия в структуре учебной деятельно-

сти: 

а) занятие постановки учебной за-

дачи; 

б) занятие решения учебной задачи; 

в) занятие моделирования и преоб-

разования модели; 

г) занятие решения частных задач с 

применением открытого способа; 

д) занятие контроля и оценки. 

Деление учебного процесса на заня-

тия разных типов в соответствии с веду-

щими целями не должно разрушать его 

непрерывности, а значит, необходимо 

обеспечить инвариантность технологии 

обучения. Поэтому при построении техно-

логии организации уроков разных типов 

должен сохраняться деятельностный метод 

обучения и обеспечиваться соответствую-

щая ему система дидактических принци-

пов как основа для построения структуры 

и условий взаимодействия между педаго-

гом и обучающимся. 

Если рассматривать технологиче-

ские подходы к организации системно-

деятельностного подхода в обучении, то 

наиболее эффективной представляется мо-

дель системной деятельности, предложен-

ная А.В. Хуторским [5]: 

а) обучающийся изучает объект (в  

т. ч. эвристически); 

б) создает в результате свой образо-

вательный продукт; 

в) с помощью педагога сопоставля-

ет свой продукт с культурным аналогом; 

г) переосмысливает свой продукт и 

одновременно осваивает общекультурные 

достижения; 

д) рефлексия процесса (самооценка, 

оценка результатов). 

Системно-деятельностный подход 

позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключе-

вых задач и универсальных учебных дей-

ствий, которыми должны владеть 

обучающиеся. Развитие личности обуча-

ющегося в системе образования обеспечи-

вается, прежде всего, через формирование 

универсальных учебных действий, которые 

выступают основой образовательного и 

воспитательного процессов. Овладение 

студентами универсальными учебными 

действиями создает возможности для са-

мостоятельного успешного усвоения но-

С
.Л

. 
Г
о

р
я
ч

ёв
а 



9 

вых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, т. е. уме-

ния учиться.  

Данная возможность обеспечивает-

ся тем, что универсальные учебные дей-

ствия – это обобщенные действия, порож-

дающие широкую ориентацию обучаю-

щихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. 

Для того, чтобы знания обучающих-

ся были результатом их собственных поис-

ков, необходимо организовать эти поиски, 

управлять ими, развивать познавательную 

деятельность учащихся. Позиция педагога 

– обращаться к группе не с ответом (гото-

вые знания, умения, навыки), а с вопросом. 

Позиция студента – познание мира (в спе-

циально организованных для этого услови-

ях). Учебная деятельность – это управ-

ляемый учебный процесс. Учебное дей-

ствие – действие по созданию образа.  

Таким образом, вместо простой пе-

редачи знаний, умений, навыков от педаго-

га к учащимся приоритетной целью 

профессионального образования становит-

ся развитие способности студента само-

стоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, кон-

тролировать и оценивать свои достижения 

– иначе говоря, формирование профессио-

нальных компетенций. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

Рассматривается проблема современных подходов к выполнению домашнего задания, 

их эффективность. Выделяются и описываются характерные особенности заданий, данных 

на дом. На основе изучения функций установлено, что домашняя работа представляет 

собой необходимый элемент обучения как самостоятельный домашний труд студентов. 

Представлены основные пути обеспечения качественной подготовки современного 

студента к предстоящему уроку, выполняя тот необходимый объём домашнего задания, 

который обязателен для закрепления изученного материала.  

Ключевые слова: домашняя работа, домашнее задание, домашний самостоятельный 

труд, функции домашнего задания, нормативные требования. 

 

Наша жизнь не стоит на месте – она 

стремительно развивается, набирает новые 

обороты. Современная жизнь предъявляет 

сегодня человеку такие требования, как 

высокое качество образования, коммуни-

кабельность, целеустремлённость, креатив-

ность, а самое главное – умение ориенти-

роваться в большом потоке информации.  

Разделяя точку зрения А.Н. Гачина 

[1], приходим к выводу о том, что 

домашнее задание при правильном 

использовании, может быть мощным 

учебным средством, увеличивающим связ-

ность всех компонентов учебного 

процесса, и предоставлять дополни-

тельные возможности для внеклассного 

обучения, контроля и коррекции, за счет 

чего повышается общее качество 

образования.  

Вопрос о том, нужны ли домашние 

задания, какое влияние они оказывают на 

развитие детей, каковы допустимые 

объемы и время на домашнее задание, 

волновали педагогов на протяжении 

многих веков. Многочисленные иссле-

дования ученых [1; 3; 5; 9] показывают, что 

уже в XVI веке домашние задания 

становятся обязательным компонентом 

учебной работы. Но будучи частью 

учебного процесса, домашние задания в 

практике педагогического процесса наряду 

с положительным эффектом вызывали 

такие негативные явления, как перегрузку 

учащихся, механическое заучивание и 

прочее. Домашние задания на протяжении 

XIX–XX веков были предметом 

педагогических дискуссий. Обратимся к 

таблице для понимания данного вопроса. 

На основании вышеизложенного 

можем отметить, как меняется подход к 

домашним заданиям: до 1917 года в 

условиях единой школы домашние задания 

не были обязательными, они стали 

рассматриваться как необходимый 

компонент с начала 30-х годов.  

Список определений данного 

понятия можно продолжать, но понятно 

одно, что сущность домашней работы как 

формы организации разными педагогами 

раскрывается почти одинаково [5; 6; 8; 10]. 

Таким образом, домашняя работа 

представляет собой необходимый элемент 

обучения. Любой новый материал, 

усвоенный учащимся на уроке, 

необходимо закрепить и выработать 

соответствующие ему умения и навыки. На 

уроках, как бы хорошо они ни 

проводились, имеют место концентри-

рованное запоминание и перевод знаний в 

оперативную, кратковременную память. 

Для перевода знаний в долговременную 

память учащимся необходимо последую-

щее повторение, что требует выполнение 

работы определенного объема, то есть 

организации их домашней учебной работы. 
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Таблица 1. Определение понятия «домашняя работа» в педагогических исследованиях 

 
Автор Понимание 

И. Кант [цит. по 5] Занятия могут только вдолбить все правила, 

добытые чужим пониманием, но 

способность правильно пользоваться ими 

разовьет только домашний 

самостоятельный труд 
Л.Н. Толстой [цит. по 5] Домашнее задание – это испорченный вечер 

ученика». (Прим. – отменил систему 

домашних заданий в Яснополянской школе) 
К.Д. Ушинский [8] Целесообразность применения домашнего 

задания будет лишь после специальной 

подготовки школьников к их выполнению 
И.П. Подласый [6] Домашняя работа учащихся – это составная 

часть процесса обучения. Главная цель ее – 

расширить и углубить знания, умения, 

полученные на уроке, предотвратить их 

забывание, развить индивидуальные 

склонности и способности 
И.П. Харламов [10] Домашняя работа – это самостоятельное 

выполнение учащимися заданий учителя по 

повторению и более глубокому усвоению 

изучаемого материала и его применению на 

практике, развитию творческих способ-

ностей и дарований, совершенствованию 

учебных умений и навыков 

 

К тому же, домашние задания необ-

ходимо выполнять в день их получения. И 

в этом смысле следует отметить по мате-

риалам исследований психологов, что 

усвоенный на уроке материал интенсивно 

забывается в первые 10–12 часов после 

восприятия. На контрольных проверках 

оказалось, что через час испытуемые мог-

ли воспроизвести около 44 % материала, а 

через 2,5–8 часов – только 28 %.  

Следовательно, домашние задания 

способствуют переходу знаний обучаю-

щихся из оперативной памяти в долговре-

менную. Это одна из функций домашних 

заданий.  

Второй является функция выравни-

вания знаний и умений студента, его навы-

ков в том случае, если он долго болел и 

много пропустил. 

Третья функция домашнего задания 

– это стимулирование познавательного ин-

тереса учащихся, желания знать как можно 

больше по предмету или по теме. В этом 

случае положительную роль играют диф-

ференцированные домашние задания. 

Четвертая функция домашнего за-

дания – развитие самостоятельности уче-

ника, его усидчивости и ответственности 

за выполняемое учебное задание.  

В связи с внедрением ФГОС СПО 

(2014 г.) [9], где наряду с предметными и 

личностными результатами образователь-

ной деятельности всё большее значение 

приобретают так называемые метапред-

метные результаты, овладение универсаль-

ными приёмами учебной деятельности, 

которые позволят студенту быть успешным 

в любой предметной области. В этих усло-

виях именно домашние задания, в процес-

се выполнения которых дети поставлены в 

условия необходимости поиска, перера-

ботки и оценки информации с использова-

нием разнообразных источников, структу-

рирования приобретённой информации, 

выбора наиболее рациональных приемов 

закрепления материала, рационального 

планирования работы, осуществления по-

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
: 

со
в
р

ем
ен

н
ы

е 
п

о
д

х
о
д

ы
 к

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 д

о
м

аш
н

е
го

 з
ад

ан
и

я
 



                   Журнал «Дидакт» 2018. №2 12 

этапного и итогового контроля за соб-

ственными действиями, становятся реаль-

ным инструментом формирования УУД. 

Существует документ, определяю-

щий время, которое ребенок может потра-

тить на выполнение домашнего задания, 

это нормативный документ: Постановле-

ние Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 СанПин 2.42.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (да-

лее – СанПиН) [7]. Санитарные правила 

устанавливают нормативные требования 

по времени выполнения к общему объему 

домашнего задания по всем предметам на 

следующий учебный день. Объем заданий 

должен быть таким, чтобы затраты време-

ни на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 9–11 классах – 

до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиНа). Учитывая, что 

на 1–3 курсах нашего учреждения обуча-

ются студенты, которые по возрасту соот-

ветствуют школьникам 9–11 классов, 

следовательно, нормы СанПина распро-

страняются и на них в полной мере.  

Следует отметить, что нормативы 

являются примерными. Очень многое за-

висит от психофизиологических особен-

ностей студента, темпа его деятельности. 

Сами студенты отмечают, что им с трудом 

удается сосредоточенно выполнять задания 

на протяжении 30–40 минут. Они могут 

отвлекаться на прием пищи, просмотр те-

левизора, компьютерные игры. Несмотря 

на установленные нормативы, бывают слу-

чаи превышения объема домашних зада-

ний на несколько часов. Увеличение 

нагрузки не проходит бесследно: в таком 

случае может отмечаться большая распро-

страненность и выраженность нервно-

психических нарушений, большая утомля-

емость, сопровождаемая иммунными дис-

функциями, более низкая сопротив-

ляемость болезням. 

Таким образом, для чего же вообще 

необходимо выполнение домашней рабо-

ты, что это дает обучающимся? Ценность 

домашней работы по иностранным языкам 

заключается в том, что она: 

а) дополняет обучение, особенно 

если учащиеся только два или три часа в 

неделю изучают язык; 

б) развивает привычки самостоя-

тельного обучения; ученики могут исполь-

зовать дополнительные ресурсы – словари, 

справочники по грамматике, интернет; 

в) позволяет перенести повторяю-

щиеся, механические упражнения с урока 

в домашние условия; 

г) является полезным инструмен-

том оценки. 

И в этом смысле следует задать во-

прос о том, как сделать домашнее задание 

эффективным? Эффективность работы, как 

отмечает И.А. Михайлова [3], будет до-

стигнута при следующих условиях: 

1) учащиеся понимают полезность 

домашних заданий;  

2) учитель объясняет, как цель до-

машней работы в целом, так и отдельных 

упражнений;  

3) упражнения актуальны, интерес-

ны и разнообразны;  

4) необходимо учитывать индиви-

дуальные особенности студентов;  

5) обязательная проверка выполне-

ния домашних заданий (проверку нужно 

включить в общую схему работы и учиты-

вать при планировании урока;  

6) домашние задания должны 

обобщать работу на уроке, но не должны 

повторять ее. Например, если на уроке бы-

ло аудирование текста «Мое любимое жи-

вотное», то в домашнем задании учащиеся 

должны будут создать проект с его защи-

той; 

7) домашняя работа должна быть 

оценена каким – либо образом, иногда 

можно привлечь сверстников для оценки 

выполненной работы. Например, возможен 

вариант раздаточного материала – карточка 

с таблицей, в которой по критериям оцени-

вается ответ одногруппника [3] 

Одной из технологий, обеспечива-

ющей личностно-ориентированное обуче-

ние, является метод проектов как способ 

развития творчества, познавательной дея-

тельности, самостоятельности. В педаго-

гическом колледже используются элемен-

ты проектной работы и на уроках англий-

ского языка [2; 4]. Проектная методика при 
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обучении английскому языку в рамках про-

граммного материала используется прак-

тически по любой теме, так как отбор 

тематики проводится с учетом практиче-

ской значимости для студента. Например, в 

качестве проектной работы учащиеся по-

лучают задание разработать презентации 

по определенным темам. Для этого им 

необходимо эту тему изучить, собрать ма-

териал, отобрать его, систематизировать, 

обобщить, найти иллюстративный матери-

ал. Учащихся вовлекаются в создание про-

ектов в рамках урока, что позволяет 

формировать профессиональные компе-

тенции, использоваться как средство раз-

вития творческих способностей и 

повышения качества профессиональной 

подготовки. Учащиеся развивают свой 

кругозор, границы владения языком: учат-

ся слушать и слышать англоязычную речь 

и понимать друг друга при защите проекта 

[2; 4]. 

Для того, чтобы правильно органи-

зовать выполнение домашнего задания, 

можно воспользоваться следующими ме-

тодическими рекомендациями [5; 8; 10]: 

1) задание должно быть понятно 

каждому ученику, т.е. все учащиеся долж-

ны точно знать, что делать и как делать 

(ясность задания);  

2) задание должно носить характер 

вопроса, посильного для самостоятельного 

решения. Задания не достигают цели, если 

к ним не дан соответствующий инструктаж 

или, наоборот, они чрезвычайно «разжёва-

ны» (должны иметь проблемный харак-

тер);  

3) задание должно предопределять 

его проверку. При помощи контроля учи-

тель воспитывает у учащихся старатель-

ность, исполнительность и аккуратность в 

работе (установка на контроль);  

4) задание на дом может быть 

фронтальным, дифференцированным и ин-

дивидуальным, но всегда с учетом особен-

ностей класса (установка на индиви-

дуализацию заданий);  

5) задание по предмету должно 

быть строго регламентировано и согласо-

вано с заданиями по другим предметам 

(учет объема заданий);  

6) задание не должно быть однооб-

разным и однотипным. В заданиях должны 

встречаться нестандартные вопросы, во-

просы для предварительного обдумывания, 

наблюдений (разнообразие заданий);  

7) задание должно ориентировать 

учащихся на самостоятельный поиск ре-

шений, на использование полученных ра-

нее знаний и навыков в новых условиях 

(развитие самостоятельности);  

8) в задания должны вводиться во-

просы для повторения основных разделов 

программы (установка на повторение 

пройденного);  

9) каждое задание должно иметь 

трудность, но быть посильным для уча-

щихся. Эту трудность они могут преодо-

леть при максимальном использовании 

всех своих способностей и умений (уста-

новка на преодоление трудностей учения);  

10) задания должны включать в себя 

вопросы, требующие от учащегося умений 

сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причин-

но-следственные связи, формулировать 

выводы, применять усвоенные знания в 

новых ситуациях и т.п. (установка на раз-

витие мышления).  

Обобщая изложенное, приходим к 

выводу, что обучение иностранным языкам 

сегодня невозможно без инновационной 

составляющей. В наших силах сделать так, 

чтобы студенты не утратили желания и 

способности к самопознанию и самовыра-

жению. 
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О.С. Дубровина 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»  

г. Челябинск, Россия 

 

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Проанализированы приоритетные направления развития системы среднего 

профессионального образования, которые приводят к использованию внутренних и внешних 

ресурсов образовательной организации как системе связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному сообществу инновационные модели 

содержания образования. Раскрываются принципы и особенности сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций на современном этапе развития. 

Приведены основные формы внутреннего сетевого взаимодействия, которые педагоги и 

студенты колледжа используют в образовательном процессе. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, принципы сетевого взаимодействия, 

ресурсы образовательной организации, положительные эффекты сетевого взаимодействия. 

 

Начавшийся новый 2018–2019 

учебный год обозначил перед педаго-

гическим сообществом следующие прио-

ритетные направления:  

1) интеграция новых методов обу-

чения и воспитания; 

2) внедрение новых образователь-

ных технологий;  

3) использование цифровых техно-

логий в образовательном процессе.  

К основным общим вызовам систем 

ПОО (профессиональная образовательная 

организация) относят [1; 6; 7; 8; 9]:  

1) повышение требований к квали-

фикациям, увеличение доли высоко-

квалифицированных работников среди 

всех категорий занятого населения;  

2) развитие инноваций и усиление 

глобальной конкуренции, рост неопреде-

ленности в сфере занятости (задача 

разработки надежных прогнозов потреб-

ности в рабочей силе в количественном и 

качественном разрезе); 

3) растущее разнообразие инсти-

туциональных моделей ПОО, быстрое 

устаревание профессиональных знаний / 

умений; 

4)  негативные демографические 

тенденции, что выдвигает на первый план 

задачи обучения в течение всей жизни.  

Все это возможно, только вступив в 

процессы активного реформирования 

системы образования, и, конечно, этому 

следует система среднего профес-

сионального образования, в том числе, и 

Челябинской области. 

7 мая 2018 года Владимир Путин 

формализовал задачи, которые он поставил 

в своем послании Федеральному собранию 

в марте в виде «новых майских указов» [6]. 

Документ содержит 12 приоритетных 

проектов, которые описаны в виде целей и 

задач, которые правительство должно в 

ближайшие полгода детализировать. А 

одной из ключевых сфер этих указов стало 

– образование. Две приоритетные цели 

ставит государство перед педагогами: во-

первых, создать систему образования, 

достойную войти в десятку лучших в мире, 

а это значит, и наши ПОО должны 

улучшать качество подготовки специа-

листов для рынка труда; во-вторых, 

построить систему воспитания, охваты-

вающую все подрастающее поколение – 

тех подростков, с которыми ведут работу 

колледжи и техникумы области. 

Актуализируя документы федераль-

ного и регионального уровней, в том 

числе, «Стратегию развития подготовки 

рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций Российской 

Федерации на период до 2020 года» [9], 

Приоритетный проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий» [7], Региональный 
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стандарт кадрового обеспечения промыш-

ленного роста [8], Государственную 

программу Челябинской области «Разви-

тие профессионального образования в 

Челябинской области» на 2018–2025 годы 

[1], выделяются задачи, стоящие перед 

ПОО: 

1) модернизация профессиональ-

ного образования, в том числе, 

посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

2) формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направ-

ленной на самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся; 

3) формирование систем профес-

сиональных конкурсов (WorldSkills, Russia) 

в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

Для реализации этих целей сетевое 

взаимодействие как система связей, 

позволяющих разработать, апробировать и 

предложить профессиональному сооб-

ществу и обществу в целом иннова-

ционные модели содержания образования, 

очень актуально и востребовано. 

Термин «сетевое взаимодействие» 

используется в практической педагогике с 

70–80-х годов ХХ века. Ю.А. Конар-

жевский использовал метод сетевого 

взаимодействия, перенеся его из экономи-

ческой науки в педагогическую практику 

[3]. 

Сегодня уже очевидно, что сетевое 

взаимодействие становится современной 

высокоэффективный инновационной тех-

нологией, которая позволяет образо-

вательным организациям не только 

выживать, но и динамично развиваться. 

Сетевое взаимодействие – это эффективная 

стратегия, тот четкий план действий 

руководства и сотрудников организации, 

направленный на решение проблем и 

достижение поставленных перед ПОО 

целей с учетом имеющихся возможностей. 

Сетевое взаимодействие строится на 

принципах открытости и доверительности, 

высокого профессионализма, развития 

общественной инициативы, поддержки и 

стимулирования инноваций, всестороннего 

социального партнерства и сотруд-

ничества. У любой, в том числе 

образовательной организации, есть 

ресурсы – необходимые элементы для 

достижения ее основных целей. В нашем 

распоряжении имеются [2; 4; 5]: 

1) трудовые ресурсы образования 

(квалифицированные кадры, повышение 

квалификации); 

2) научно-методические ресурсы 

(наличие учебной, учебно-методической 

литературы, обеспеченность официаль-

ными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой и иными библиотечно-

информационными ресурсами);  

3) информационные ресурсы (посо-

бия, компьютерные программы и иные 

средства обучения);  

4) педагогические технологии и 

ноу-хау;  

5) материально-технические ресур-

сы (оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических 

занятий по профессиональным дисцип-

линам и модулям, помещения социально-

бытового назначения). 

Задача педагогического коллектива 

– научиться их эффективно использовать. 

Ключевым в управлении ПОО являются 

его люди, (кадры, персонал, студенты), но 

эффективными они становятся только 

тогда, когда вовлекаются в активную 

инновационную образовательную 

деятельность [4]. 

ГБПОУ «Челябинский профес-

сиональный колледж» – одно из старейших 

учебных заведений Челябинской области. 

Это многопрофильное образовательное 

учреждение, в стенах которого реализуется 

подготовка большого количества спе-

циалистов для Челябинска и Челябинской 

области. Сегодня контингент студентов – 

более 1500 человек, которые обслуживают 

150 работников, из них 79 преподавателей 

и мастеров производственного обучения. 

Образовательный процесс осуществляется 

на трех площадках, где готовят специа-

листов: 
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1) железнодорожного профиля 

(23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 

43.02.06 Сервис на транспорте (железно-

дорожный транспорт), 23.01.09 Машинист 

локомотива, 43.01.05 Оператор по обра-

ботке перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте (девушки), 

23.01.14 Электромонтер устройств сигна-

лизации, централизации, блокировки 

(СЦБ));  

2) социально-экономического 

(19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания, 43.01.19 Повар-

кондитер); 

3) гуманитарного направления 

(44.02.10 Дошкольное образование); 

4) технического профиля (35.02.03 

Технология деревообработки, 23.02.03 Тех-

ническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта, 22.02.06 Сва-

рочное производство, 08.02.11 Управ-

ление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях).  

Колледж гордится своими выпус-

книками, которые сегодня работают не 

только в г. Челябинске и Челябинской 

области, но и по всей России. 

Имея богатую историю, профес-

сиональный педагогический коллектив, 

разнообразие образовательных программ в 

колледже, желание педагогов и студентов 

делиться своими профессиональными 

знаниями и умениями, позволяет руко-

водству колледжа реализовывать в 

образовательном процессе внутренние 

формы сетевого взаимодействия. 

К основным формам внутреннего 

сетевого взаимодействия, которые педа-

гоги и студенты колледжа используют в 

образовательном процессе, мы относим: 

1) мастер-классы, например, «Вкус-

ная гостиная – лепим пряничный домик» 

при взаимодействии студентов специа-

льности «Дошкольное образование» с 

преподавателем специальных дисциплин и 

студентов специальности «Технология 

продукции общественного питания»; 

2) проблемные и творческие 

группы, например, тренинг «Первая 

помощь пострадавшим» и Клуб «Берегись 

автомобиля!» при взаимодействии студен-

тов специальности «Дошкольное образова-

ние» с преподавателем специальных дис-

циплин и студентов специальности 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» и 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

3) индивидуальные консультации и 

групповые занятия, например, семинар 

«Правила поведения на железнодорожных 

путях» при взаимодействии студентов 

специальности «Дошкольное образование» 

с преподавателем специальных дисциплин 

и студентов специальности «Техническая 

эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог» и профессии «Машинист 

локомотива»; 

4) открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, мастерские. Например, 

Творческая мастерская по живописи 

«Пальчиковая роспись декоративной 

доски»; 

5) обмен опытом с коллегами; 

6) выставки методической лите-

ратуры; 

7) профессиональные конкурсы и 

др. 

К основным целям сетевого 

взаимодействия, преследуемым педагоги-

ческим коллективом колледжа относят [2]: 

1) создание единого открытого 

информационного пространства, доступ-

ного для каждого члена коллектива 

колледжа; 

2) организация пространства для 

формального и неформального общения на 

профессиональные темы; 

3) обмен опытом учения-обучения; 

4) распространения успешных педа-

гогических практик; 

5) поддержка новых образова-

тельных инициатив. 

Несмотря на положительные 

стороны внутреннего сетевого взаимо-

действия стоит выделить и негативные 

факторы, препятствующие развитию дан-

ной формы и организации совместной 

образовательной деятельности препо-

давателей и студентов: 

1) отсутствие мотивации у препода-

вателей, администрации и студентов; 
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2) негибкость существующих мето-

дов и условий работы с кадрами; 

3) негибкая форма составления рас-

писания, нагрузки преподавателей; 

4) сопротивление изменениям; 

5) недостаточность опыта; 

6) нехватка кадров. 

Осознавая, что основная цель ПОО 

– создание условий для развития личности, 

мы считаем, что положительных эффектов 

от сетевого взаимодействия больше, чем 

негативных факторов, а именно: расши-

рение возможностей преподавателей и 

студентов для получения уникальных 

компетенций, повышение качества образо-

вательных программ, НИР, внеучебной 

работы, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, объединение 

ресурсов участников образовательной 

деятельности, открытость всех структур-

ных подразделений образовательной орга-

низации и, как следствие, гармонизация 

стандартов и систем управления профес-

сиональной образовательной организа-

цией. 
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Н.В. Каменкова  

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

г. Миасс, Россия 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

Рассматривается проблема управления качеством непрерывного профессионального 

развития педагогов СПО как фактора, влияющего на качество обучения студентов. 

Выделены противоречия между требованиями системы образования к постоянному 

развитию профессиональных компетенций педагогов и низкой мотивационной готовностью 

на включение в данный процесс определенной части педагогического сообщества. 

Представлен опыт ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», отражающий механизмы 

включения педагогов в процесс непрерывного профессионального развития. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие педагогов, управление 

качеством образования, механизмы. 

 

Одной из приоритетных задач 

развития региональной системы 

образования является необходимость 

развития системы комплексной оценки 

качества образования: образовательных 

результатов, условий, процессов, 

управленческих действий [4; 5]. Важней-

шим условием обеспечения качества 

образования в системе СПО является 

профессиональная компетентность педаго-

гов, их стремление к непрерывному 

профессиональному развитию. Анализ 

содержания профессиональных стандартов 

«Педагог СПО», «Учитель, воспитатель» и 

требований образовательного стандарта в 

области педагогического образования к 

уровню подготовки выпускников 

педагогических колледжей позволили 

выделить следующие противоречия [2; 6; 

10; 11]: 

а) между запросами системы об-

разования на необходимость владения 

педагогами профессионального педаго-

гического образования современными 

педагогическими технологиями, формами 

и методами организации образовательного 

процесса и уровнем владения данными 

профессиональными компетенциями педа-

гогов Миасского педагогического кол-

леджа; 

б) между необходимостью выстраи-

вания траектории непрерывного профес-

сионального образования на протяжении 

всей профессиональной деятельности и 

мотивационной готовностью педагогов 

Миасского педагогического колледжа 

включиться в данный процесс. 

В данной статье авторами 

представлен опыт Миасского педа-

гогического колледжа, иллюстрирующий 

механизмы управления качеством 

профессионального развития педагогов. 

Под управлением качеством 

профессионального развития педагогов мы 

будем понимать создание условий, 

разработку инструментария и внедрение 

механизмов, стимулирующих развитие 

субъектности, диалогичности педагогов 

колледжа в условиях событийной 

развивающей среды [3].  

С целью определения разрыва 

между запросами системы образования на 

необходимость владения современными 

педагогическими технологиями препода-

вателями колледжа и реальным уровнем их 

владения в декабре 2017 года в колледже 

была проведена форсайт-сессия (от англ. 

Foresight – взгляд в будущее, предвидение). 

Форсайт-сессия на стадии осознания 

проблемы выступает как инновационный 

инструмент моделирования будущего для 

развития образовательной организации в 

целом. Данная технология дает возмож-

ность работы с индивидуальной и 

коллективной осознанностью в зоне 

целеполагания, позволяет выстроить 
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формат коммуникации, который дает 

участникам возможность договориться по 

поводу образа будущего, а также, 

определив желаемый образ будущего, 

договориться о действиях в его контексте 

[8]. 

В процессе форсайт-сессии 

преподавателями колледжа была выявлена 

необходимость освоения новых педаго-

гических технологий в области комму-

никации, коллективного обучения, инте-

рактивных и ИКТ-технологий обучения. 

Педагогический коллектив пришел к 

пониманию, что «единичное» владение 

технологией (когда носителями технологии 

является малое количество педагогов) не 

может обеспечить высокое качество 

результатов обучения. Освоение новых 

технологий должно произойти в 

коллективе в достаточно короткие сроки. 

По результатам данной работы была 

разработана дорожная карта профессио-

нального развития педагогического коллек-

тива, которая стала основой для 

построения системы внутрифирменного 

повышения квалификации.  

В достаточно короткий временной 

период каждый педагог в коллективе 

прошел обучение на курсах повышения 

квалификации, выбрав наиболее актуаль-

ные для себя темы. В качестве базы для 

обучения были выбраны информационные 

ресурсы онлайн-школы Фоксфорд, образо-

вательный портал «Инфоурок» и др. как 

ресурсы, получившие по отзывам 

педагогического сообщества, наиболее 

позитивные отзывы. Педагоги, выбравшие 

схожую тематику курсов, объединились в 

профессиональные группы, позволяющие 

в однородной среде коллег проводить 

совместное обсуждение и обмен опытом. 

По итогам прохождения курсов в марте 

2018 г. был проведен учебно-практический 

семинар, где профессиональные группы 

представили полученные на курсах знания 

и обозначили перспективу их применения 

в практической деятельности. В рамках 

семинара запущен проект «Приглашаю на 

урок», целью которого стала демонстрация 

применения инновационных образова-

тельных технологий, освоенных в период 

обучения. Каждый представленный урок 

заканчивался самоанализом педагога и 

получал профессиональный анализ со 

стороны коллег, владеющих данной 

технологией. Целью проекта «Приглашаю 

на урок» является широкое распрост-

ранение освоенных технологий в среде 

коллег в максимально короткие сроки.  

В этот же период в раздел о 

стимулирующих выплатах положения об 

оплате труда колледжа были внесены 

изменения, позволяющие педагогам 

получить дополнительное материальное 

поощрение за активное выстраивание 

собственной траектории профессио-

нального развития.  

В профессиональной педагогичес-

кой среде нередко можно встретить 

декларацию позиции открытости педагога 

к диалогу с коллегами. Однако, в 

практической ситуации выстраивания 

коммуникации нередко происходит замена 

данной позиции на монолог, защитные 

реакции на взаимодействие с коллегами, 

имитацию совместного обсуждения педа-

гогами актуальных вопросов реформи-

рования образования [1; 3; 9]. 

Учитывая данный фактор, 

освоенные в период курсовой подготовки 

технологии стали основой для выстраи-

вания профессионального общения педаго-

гов и за пределами урока. Происходит 

постоянное вовлечение педагогов в 

процесс профессионального общения, при 

котором диалог является единственно 

возможным средством коммуникации. 

Инициируя ситуацию обсуждения освоен-

ных педагогических приемов и техноло-

гий, колледж делает упор на организацию 

профессионально-личностного ценност-

ного диалога педагогов [7]. Это прояв-

ляется в организации их совместной 

деятельности, при которой каждый педагог 

имеет возможность проживания разных 

ролевых позиций: генератор идей, 

аналитик, теоретик, практик, эксперт, 

критик, координатор. Поменялись формы 

проведения педагогических советов, 

постоянными стали встречи профес-

сиональных групп, на которых 

используются разные интерактивные 

методики с использованием элементов 

технологий критического мышления. 
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Складывается система внутрифирменного 

корпоративного обучения педагогов. 

Ценность диалога в системе внутрифир-

менного обучения приобретает особую 

значимость, так как возрождается 

взаимодействие педагогов разного возраста 

и профессионального опыта, с разной 

личностной позицией и готовностью 

вступать во взаимодействие. В коллективе 

формируется однородное профессио-

нальное пространство, возрождается 

система наставничества: в процессе 

взаимного общения складываются пары, 

когда преподаватели, обладающие какой-

либо компетенцией, передают ее коллегам. 

Причем, возраст и стаж работы 

«передающего» не имеет значения (как 

правило, носителями технологий в области 

информационной компетентности выс-

тупают именно молодые специалисты, 

помогающие опытным педагогам в 

создании сайта, использовании электрон-

ных ресурсов, включению студентов в 

дистанционные формы обучения, исполь-

зование социальных сетей в работе 

куратора группы и др.). Наставничество 

выступает механизмом, позволяющим 

включить пассивного педагога в процесс 

непрерывного профессионального обще-

ния. Включение педагогов в создание 

«творческой событийной развивающей 

среды» становится инструментом дополни-

тельного профессионального образования 

[3]. 

Важным фактором профессиона-

льного развития педагога является 

возможность его общения в однородной 

среде коллег за пределами образовательной 

организации. В этой связи нам показалось 

важным выстроить правильное взаимо-

действие преподавателей колледжа с 

представителями образовательных органи-

заций города. Педагогический колледж 

стал площадкой изменений, инициируя 

взаимодействие с муниципальными мето-

дическими объединениями и вовлекая 

коллег в сотрудничество по различным 

направлениям. Система взаимодействия 

педагогического коллектива с профес-

сиональным сообществом педагогов на 

уровне образовательных организаций 

стала механизмом, позволившим разре-

шить противоречие между необходи-

мостью выстраивания траектории 

непрерывного профессионального образо-

вания на протяжении всей профес-

сиональной деятельности и мотива-

ционной готовностью педагогов Миасского 

педагогического колледжа включиться в 

данный процесс. 

Таким образом, в Миасском 

педагогическом колледже складывается 

система управления качеством непре-

рывного профессионального развития 

каждого педагога, обеспечивающая 

интеграцию формального, неформального 

и информального образования в 

организации, что, несомненно, сказывается 

на повышении качества подготовки 

студентов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Рассматривается групповая технология в профессиональном обучении как 

педагогическая технология, способствующая активизации учебного процесса, позволяющая 

достичь высокого уровня усвоения содержания учебного материала. Приведены основные 

группы технологий, методы групповой работы, этапы технологического процесса 

групповой работы. Проанализирован и поэтапно описан опыт использования групповой 

формы работы при изучении дисциплин медико-биологического цикла в педагогическом 

колледже. 

Ключевые слова: технология, педагогическая технология, технология группового 

обучения, групповая работа, этапы технологического процесса. 

 

Технология – это деятельность, в 

максимальной мере отражающая объек-

тивные законы данной предметной сферы 

и поэтому обеспечивающая наибольшее 

для данных условий соответствие резуль-

татов деятельности предварительно по-

ставленным целям [1; 5]. 

Педагогическая технология пред-

ставляет собой системную целостность 

методов и средств, направленных на до-

стижение дидактических целей, развитие 

личности обучаемого [1; 5]. 

Одной из педагогических 

технологий, применяемых в работе, 

является технология группового обучения. 

Выбор данной технологии обусловлен 

личностными особенностями студентов, 

необходимостью формирования учебно-

коммуникативных умений. Данная 

технология способствует активизации 

учебного процесса; позволяет достичь 

высокого уровня усвоения содержания [9; 

10]. 

Г.К. Селевко отмечает, что 

групповая технология – это использование 

малых групп (3–7 человек) в образова-

тельном процессе. Групповое обучение 

предполагает такую организацию работы, 

при которой обучающиеся тесно взаимо-

действуют между собой, что влияет на 

развитие их речи, коммуникативности, 

мышления, интеллекта и ведет к 

взаимному обогащению студентов. 

Главное условие групповой работы 

заключается в том, что непосредственное 

взаимодействие студентов осуществляется 

на партнерской основе. Это создает 

комфортные условия в общении для всех, 

обеспечивает взаимопонимание между 

членами группы. Эффективность проведе-

ния групповых занятий зависит от подбора 

учителем заданий в зависимости от 

степени подготовленности учащихся и 

владения ими умениями и навыками 

самостоятельной работы. Впоследствии, 

как показывает практика, учащиеся без 

труда распределяют между собой задания. 

К групповым технологиям относят [2]:  

1) классно-урочную организацию;  

2)  лекционно-семинарскую систе-

му;  

3)  дидактические игры;  

4)  бригадно-лабораторный метод и 

др.  

Используя групповые технологии в 

образовательном процессе, преподаватель 

руководит работой через устные или 

письменные инструкции, которые даются 

до начала работы, контролирует ход 

работы в группах, отвечает на вопросы, 

регулирует споры, порядок работы и, в 

случае необходимости, оказывает помощь 

отдельным учащимся или группе в целом. 

С преподавателем нет прямого постоян-

ного контакта в процессе познания, 

который организуется членами группы 
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самостоятельно. Таким образом, групповая 

форма работы − это форма самостоя-

тельной работы студентов при непосредст-

венном взаимодействии их между собой.  

На практике могут применяться 

различные методы групповой работы для 

обучаемых [4]: 

1) кооперативное обучение – это 

метод взаимодействия учащихся в не-

больших группах, объединенных для ре-

шения общей задачи; 

2)  групповая дискуссия – это спо-

соб организации совместной деятельности 

учеников под руководством учителя с це-

лью решения групповые задачи или воз-

действовать на мнения участников в 

процессе общения; использование этого 

метода позволяет дать ученикам возмож-

ность увидеть проблему с разных сторон, 

уточнить личные точки зрения, выработать 

общее решение класса, повысить интерес 

учеников к проблеме; эффективными 

средствами запуска дискуссий являются 

задания «ловушки». 

3) мозговая атака, или мозговой 

штурм, используется для стимуляции вы-

сказываний детей по теме или вопросу.  

Групповая работа, как правило, 

начинается с фронтальной работы всех 

студентов, в ходе которой преподаватель 

ставит проблему. Далее осуществляется 

деление студентов на группы и 

распределение заданий. Следует отметить, 

что применение групповой работы требует 

от преподавателя знания некоторых 

особенностей организации данной формы 

работы [6].  

Прежде всего, нужно выяснить 

вопрос о составе студенческой учебной 

группы. Положительный эффект в 

обучении достигается наиболее полно в 

гетерогенных группах, где участники 

обладают разными способностями и 

разным уровнем информированности по 

теме. Оптимальная величина группы – 4 

человека, что обеспечивает более полную 

связь между ее членами. При 

формировании групп необходимо учиты-

вать и психологическую совместимость 

студентов. Желательно, чтобы препода-

ватель не участвовал в распределении по 

группам, а предложил это сделать 

студентам, сообщив, какие критерии 

помогут сделать их работу плодотворной.  

Следующая проблема – внутри-

групповой распорядок работы. Это связано 

с выбором в группе руководителя или 

ответственного, который распределяет 

обязанности между членами группы, 

руководит обсуждением и принятием 

решения. Выбор руководителя является 

задачей самой группы [8].  

Более четкие этапы техноло-

гического процесса групповой работы 

можно выделить в работах Г.К. Селевко, 

одного из специалистов в области 

образовательных технологий [3]. 

I. Подготовка к выполнению 

группового задания: 

1) постановка познавательной зада-

чи /проблемы;  

2) инструктаж о последовательнос-

ти работы; 

3) раздача дидактического материа-

ла по группам.  

II. Групповая работа:  

1) знакомство с материалом, плани-

рование работы в группе;  

2) распределение заданий внутри 

группы;  

3) индивидуальное выполнение за-

дания;  

4) обсуждение индивидуальных 

результатов работы в группе; 

5) обсуждение общего задания 

группой: замечания, дополнения, 

уточнения и обобщения.  

III. Заключительная часть:  

1) сообщение о результатах работы 

в группах;  

2) анализ познавательной задачи, 

рефлексия;  

3) общий вывод преподавателя о 

групповой работе и достижении каждой 

группы.  

По нашему мнению, использование 

элементов групповой технологии возмож-

но на различных этапах освоения учебного 

материала. Сложнее организовать работу 

при изучении нового или закреплении 

материала, легче организовать при 

обобщающем повторении.  

Остановимся на опыте использо-

вания групповой формы работы при 

В
.В

. 
С

п
и

р
и

д
о

н
о

в
а
 



25 

изучении дисциплин медико-биоло-

гического цикла в педагогическом 

колледже. Так, одной из главных целей 

курса «Медико-биологические и социаль-

ные основы здоровья» является усвоение 

студентами основных симптомов детских 

болезней, причин их возникновения для 

обоснования правил профилактики заболе-

ваний. Это возможно при рассмотрении 

большого числа медико-педагогических 

ситуаций. Данный вид работы присутст-

вует практически на каждом занятии, 

особенно в процессе закрепления мате-

риала и контроля знаний и умений 

студентов.  

На семинарах поиски вариантов 

решения предлагаемых проблем проходят 

в малых группах [7; 8]. Перед студентами 

всех групп ставится единая проблема. 

Общее задание − обсуждение проблемной 

ситуации − предполагает тесное взаимо-

действие членов группы. Каждому члену 

группы необходимо предложить оптималь-

ный, на его взгляд, способ решения 

проблемы. Работая на принципах самоуп-

равления и сотрудничества, группа 

выбирает наиболее эффективный, по 

мнению большинства, вариант. Затем 

представитель, делегируемый группой, 

озвучивает выбранный способ решения 

проблемы, с которым согласились все. 

Следующая группа сообщает свой вариант 

решения. Так, на занятии по теме 

«Желудочно-кишечные инфекции» группы 

получают задание: обосновать правила 

профилактики инфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта с физио-

логической точки зрения. Каждая группа 

высказывает свою точку зрения по данной 

проблеме. По результатам межгруппового 

обсуждения проблемы выделяются 

основные линии, которые связывают 

мероприятия профилактики желудочно-

кишечных инфекций с особенностями 

строения и работы детского организма. 

Здесь же мы наблюдаем межпредметную 

взаимосвязь – детские болезни и анатомо-

физиологические особенности детского 

организма. Следует отметить, что в 

процессе работы от одного члена группы к 

другому передается личностное ценное 

суждение. Снимается состояние неуверен-

ности студентов, что способствует 

формированию социальных мотивов уче-

ния, в основе которых лежат стремления к 

сотрудничеству с сокурсниками.  

Дифференцированная групповая 

работа на семинарских занятиях по курсу 

«Медико-биологические и социальные 

основы здоровья» предусматривает 

выполнение группами различных заданий, 

направленных на решение общей проб-

лемы. Так, на семинарском занятии по 

теме «Воздушно-капельные инфекции» 

ставится проблемный вопрос: какие 

характеристики объединяют воздушно-

капельные инфекции в одну группу? На 

рассмотрение выносятся следующие 

инфекционные заболевания: корь, скарла-

тина, краснуха, ветряная оспа, дифтерия, 

эпидемический паротит. Каждая группа 

дает описание определенной воздушно- 

капельной инфекции (по плану: причины, 

признаки, профилактика), т.е. каждой 

группе отводится своя роль в решении 

общей проблемы. Затем каждый член 

группы выступает по данному вопросу. 

Остальные студенты группы обсуждают 

содержание ответа, полноту и логику 

изложения по предложенному алгоритму. 

В работу могут включаться студенты 

других малых групп, внося свои 

коррективы. Особое внимание уделяется 

профилактике воздушно- капельных 

инфекций, так как студенты – это будущие 

воспитатели или учителя. После 

выступления групп по анализу конкретных 

воздушно-капельных инфекций, выде-

ляются основные характеристики, 

объединяющие все воздушно-капельные 

инфекции в одну группу, а также общие 

мероприятия профилактики. Проблемный 

вопрос решен. Ответ на проблемный 

вопрос может носить письменный 

индивидуальный характер. Фронтальная 

работа, следующая за групповой, 

представляет собой отчет лидеров групп о 

проделанной работе. В конце семинара 

преподаватель делает вывод о достижении 

каждой группы.  

Итоговая отметка каждого студента 

включает как общий балл группы, 

полученный за правильность и 

композицию выступления, так и 
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индивидуальную отметку за самостоя-

тельную письменную работу, предпола-

гающую обобщение по проблеме 

семинарского занятия.  

Элементы технологии группового 

обучения присутствуют и при проведении 

практических занятий по МДК «Медико-

биологические и социальные основы 

здоровья». Так, при проведении практи-

ческой работы «Отработка действий 

воспитателя при несчастных случаях и 

неотложных состояниях», студенты обра-

зуют малые группы. Каждая группа 

получает инструкцию с ситуацией, которая 

требует разрешения. Ситуации связаны с 

вопросами: переломы, вывихи, ранения, 

ожоги, укусы насекомыми, ушибы, 

растяжения связок и другие. Студенты 

каждой группы показывают необходимый 

набор действий, а другие группы 

оценивают правильность действий и, при 

необходимости, дополняют. Так, все 

студенты группы получают практический 

опыт. 

Таким образом, рационально орга-

низованная групповая деятельность 

учащихся на уроке не только позволяет 

решать познавательные задачи, но и 

способствует становлению личности 

учащегося, сплочению и развитию 

ученического коллектива.  

 

 

 

 

 

Библиографический список: 

1. Беспалько В.Г. Педагогика и 

прогрессивные технологии обучения. – М.: 

Педагогика, 1995. – 192 с. 

2. Дьяченко В.К. Сотрудничество 

в обучении. – М.: Просвещение, 1991. – 

179 с. 

3. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. 

Современные способы активизации обуче-

ния. – М.: Академия, 2006. – 250 с.  

4. Райер Г., Лопанова Е.,  

Рабочих Т. Современные технологии про-

фессионального обучения: учебно-мето-

дическое пособие. – Омск: Омскблан-

киздат, 2001. – 89 с.  

5. Селевко Г.К. Современные об-

разовательные технологии: учебное по-

собие. – М.: Народное образование, 1998. – 

256 с.  

6. Селевко Г.К. Энциклопедия об-

разовательных технологий: В 2 томах. Т. 1. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006 – 

556 с. 

7. Чошанов М.А. Гибкая техноло-

гия проблемно-модульного обучения. – 

М.: Народное образование, 1996. – 160 с. 

8. Чошанов М. Малая группа в 

учебном процессе // Директор школы. – 

1999. – № 4. – С. 65–72.  

9. Цукерман Г.А. Виды общения в 

обучении. – Томск: Пеленг, 1993. – 268 с. 

10. Якиманская И.С. Технология 

личностно-ориентированного обучения в 

современной школе. – М.: Сентябрь, 2000. 

– 176 с. 

 

                                                                                                                        Поступила 06.11. 2018 

 

Об авторе:  

Спиридонова Вера Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж», vera_spiridonova_69@mail.ru 

 

Для цитирования: Спиридонова В.В. Использование групповых технологий в рамках 

изучения дисциплин медико-биологического цикла. // Дидакт. – 2018. – № 2. – С. 23–26. 

 
 

 

 

В
.В

. 
С

п
и

р
и

д
о

н
о

в
а
 

mailto:vera_spiridonova_69@mail.ru


27 

ФГОС СПО: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
  

УДК – 377.8    

ББК – 74. 479 

И.Л. Анищенко, Я.А. Колотухина 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

г. Челябинск, Россия 

 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

Рассматриваются вопросы организационного и технологического характера 

подготовки обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. Конкретизируются этапы подготовки на примере чемпионатных 

компетенций педагогического профиля WorldSkills Russia: Преподавание в младших классах и 

Физическая культура и спорт. 

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, стандарты WorldSkills, 

чемпионат, компетенция, регламент, эксперт, компатриот. 

 

Преобразование системы среднего 

профессионального образования в России 

в последние десятилетия носят ярко выра-

женный инновационный характер. Анализ 

востребованности специалистов среднего 

звена и рабочих кадров в современной эко-

номике России, их соответствие требова-

ниям международных стандартов, несом-

ненно, определяют содержание, формы и 

методы профессиональной подготовки, но-

вые подходы к оценке сформированности 

общих и профессиональных компетенций, 

и качества образования в целом. 

Присоединение России к междуна-

родному движению WorldSkills в 2012 году 

определило новые векторы развития си-

стемы среднего профессионального обра-

зования. WorldSkills International – неком-

мерческий проект, международное движе-

ние, зародившееся в середине 20 века в 

Испании. Его первоначальной задачей яв-

лялась популяризация рабочих профессий 

и повышение их престижа. В настоящее 

время, движение охватывает 79 стран мира 

(включая Россию) и является эффективным 

инструментом подготовки кадров в соот-

ветствии с мировыми стандартами и по-

требностями новых высокотехнологичных 

производств [6]. 

Ключевыми направлениями движе-

ния WorldSkills являются: организация и 

проведение чемпионатов профессиональ-

ного мастерства (по компетенциям) для 

обучающихся и молодых специалистов и 

оценка качества сформированности компе-

тенций у обучающихся в форме Демон-

страционного экзамена. 

В России чемпионаты профессио-

нального мастерства «Молодые професси-

оналы» в системе среднего профессио-

нального образования проводятся с 2012 

года. В настоящее время чемпионатным 

движением охвачены почти все регионы 

Российской Федерации. Следует отметить, 

что ряд компетенций (Преподавание в 

младших классах, Физическая культура и 

спорт, Преподавание музыки в школе и др.) 

введены в чемпионатный перечень компе-

тенций только в РФ и на международный 

уровень выхода не имеют. Тем не менее, 

интерес к их развитию в разрезе требова-

ний движения WorldSkills у профессио-

нальных образовательных организаций 

достаточно высок, что позволяет осу-

ществлять подготовку участников, экспер-

тов, конкурсных площадок на достойном 

уровне. 

Ряд компетенций, включая вышепе-

речисленные, имеют выход только на 

национальный чемпионат WorldSkills 

Russia, где участники демонстрируют вы-
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сочайший уровень профессионального ма-

стерства среди молодых профессионалов. 

Челябинская область – одна из пер-

вых субъектов России – стала «пионером» 

в развитии чемпионатного движения 

WorldSkills. Южный Урал с 2012 года яв-

ляется чемпионатной площадкой регио-

нального уровня, собирая ежегодно всё 

большее количество участников, открывая 

конкурсные площадки по новым компе-

тенциям. Неоднократно победители регио-

нального чемпионата становились победи-

телями и призерами национальных, евро-

пейских и международных чемпионатов 

WorldSkills [2]. 

Стандарты WorldSkills предъявляют 

особые условия к организации и проведе-

нию чемпионата. Терминология World-

Skills охватывает понятия: регламент чем-

пионата, техническое описание компетен-

ции, инфраструктурный лист, конкурсная 

площадка, план застройки конкурсной 

площадки, SMP-план (план проведения 

соревнований на конкурсной площадке), 

конкурсные задания, главный эксперт, экс-

перт компатриот, участник, тулбокс (ящик 

с инструментами) и т.д. [1]. 

В каждой чемпионатной компетен-

ции конкурсные задания имеют специфику, 

определяемую профессиональными моду-

лями специальности. Особого подхода тре-

бует подготовка конкурсантов педаго-

гических специальностей. 

Менеджер компетенции Преподава-

ние в младших классах Галина Викторовна 

Воителева, говоря о важности участия мо-

лодых профессионалов в конкурсах про-

фессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills, отмечает: «Задача современно-

го учителя – замотивировать ученика на 

процесс обучения, научить учиться, само-

стоятельно добывать знания. Потому наря-

ду с профессиональной компетентностью 

важны общекультурный уровень, в том 

числе, умение работать с компьютерным 

оборудованием, время диктует необходи-

мость владения учителями различными 

гаджетами, которые используются на уроке 

и в жизни. И третья важная составляющая 

профессиональной компетентности педа-

гога – коммуникативные навыки, умение 

взаимодействовать с людьми, различными 

организациями. Согласно стандартам в об-

ласти образования, учитель выступает свя-

зующим звеном между различными 

группами людей и инстанциями. Он дол-

жен организовать взаимодействие детей, 

родителей, общественных организаций, 

центров дополнительного образования, во-

влекая их в общую деятельность, к приме-

ру, в проектную работу. То есть педагог – 

тот человек, который налаживает и укреп-

ляет социальные связи. И вот эти три глав-

ных составляющих профессии учителя 

легли в основу чемпионата «WSR» [5]. 

Чемпионатный опыт Челябинского 

педагогического колледжа № 1 – участника 

Региональных чемпионатов в компетенци-

ях Преподавание в младших классах и Фи-

зическая культура и спорт в 2015–2018 гг., 

Отборочных соревнований на право уча-

стия в национальном Чемпионате, и уча-

стие в национальном чемпионате в составе 

сборной Челябинской области, позволяет 

осветить некоторые аспекты системы под-

готовки конкурсантов. 

Представим последовательность 

процесса подготовки к участию в регио-

нальном чемпионате в виде этапов: подго-

товительный, основной, заключительный. 

Подготовительный этап. Продол-

жительность – от 1 до 3 месяцев. На дан-

ном этапе формируется рабочая группа из 

числа руководящих и педагогических ра-

ботников, работающая в следующих 

направлениях: 

а) изучение регламентирующей до-

кументации Чемпионата; 

б) изучение инфраструктурного ли-

ста и мониторинг потребности в оборудо-

вании, программном обеспечении, необхо-

димом для подготовки участника; 

в) анализ конкурсных заданий на 

предмет содержательной и технологиче-

ской части;  

г) организация и проведение внут-

ренних отборочных соревнований для 

определения кандидатуры участника Чем-

пионата; 

д) взаимодействие с менеджером 

компетенции, региональным координаци-

онным центром по вопросам участия в 

Чемпионате. 
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Наиболее сложным, безусловно, яв-

ляется отбор участника Чемпионата. Со-

гласно регламента, – это обучающиеся в 

возрасте 16–22 лет. То есть, потенциально, 

это может быть любой обучающийся спе-

циальности Преподавание в начальных 

классах с 1 по 4 курс. Тем не менее, целе-

сообразно рассматривать кандидатуры сту-

дентов 3–4 курсов, у которых уже есть 

определенная теоретическая база знаний и 

практический опыт по различным видам 

профессиональной деятельности. Таким 

образом, на внутренний отборочный этап 

выходят студенты старших курсов, спо-

собные продемонстрировать сформиро-

ванность общих и профессиональных 

компетенций в рамках ФГОС СПО своей 

специальности [7; 8; 9]. 

Студентам, кандидатам на право 

участия в Региональном чемпионате, пред-

лагаются конкурсные задания прошлых 

чемпионатов. Приведём примеры конкурс-

ных заданий в компетенциях педагогиче-

ского профиля. 

Компетенция Преподавание в млад-

ших классах [4]: 

1. Подготовка и проведение вир-

туальной экскурсии. 

2. Подготовка и проведение фраг-

мента урока (этап открытия нового знания) 

в начальных классах по одному из учебных 

предметов.  

3. Разработка и проведение вне-

урочного занятия c использованием интер-

активного оборудования. 

4. Подготовка и проведение обу-

чающего интерактива по решению ситуа-

тивной педагогической задачи. 

5. Подготовка и размещение мате-

риала для персонального сайта учителя. 

Компетенция Физическая культура 

и спорт [3]: 

1. Разработка и представление са-

мопрезентации участника. 

2. Разработка и проведение фраг-

мента основной части учебного занятия по 

физической культуре для обучающихся 

школьного возраста (9–11 класс). 

3. Разработка и проведение аэроб-

но-танцевального фрагмента как элемента 

спортивно-массового мероприятия. 

4. Разработка и проведение фраг-

мента занятия, направленного на подготов-

ку населения (в соответствии со ступенью 

и нормативом) к выполнению норм ГТО. 

5. Разработка и проведение фраг-

мента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использовани-

ем новых видов оборудования. 

6. Разработка и проведение ком-

плекса производственной гимнастики с 

учетом вида профессиональной деятельно-

сти. 

7. Разработка и проведение экс-

пресс-консультации по привлечению раз-

ных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных технологий. 

Приведённые конкурсные задания в 

полной мере охватывают все виды профес-

сиональной деятельности будущих специ-

алистов с обязательным использованием 

актуальных программных продуктов, ис-

пользуемых в современной школе. 

Внутренние отборочные испытания 

максимально приближены к реальным 

условиям конкурсной площадки. Соблю-

даются регламент выполнения, демонстра-

ции заданий. После проведения испытаний 

по методикам WorldSkills определяются 

кандидатуры участников, с которыми 

начинается работа по конкурсным задани-

ям актуального Регионального чемпионата. 

В процессе подготовки принимают участие 

ведущие преподаватели специальных дис-

циплин, из числа которых определяются 

эксперты-компатриоты, сопровождающие 

участников в период проведения чемпио-

ната. Именно компатриоты работают с 

конкурсантами большую часть времени, 

раскрывая их сильные стороны, выявляя 

«белые пятна» в понимании и выполнении 

конкурсных заданий. В ходе подготовки с 

конкурсантами также работают педагог-

психолог, методист, ведущие специалисты 

– представители работодателя. На данном 

этапе для этих студентов выстраивается 

индивидуальный образовательный марш-

рут, предполагающий свободный режим 

посещения учебных занятий в колледже, 

индивидуальных консультаций у препода-

вателей-предметников, посещение показа-

тельных уроков у лучших учителей 

физической культуры и учителей началь-
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ной школы города. В основу подготовки 

такого тренировочного процесса, без-

условно, положена работа с предметным 

материалом (в рамках конкурсных зада-

ний), повышение ИКТ-компетентности по-

средством освоения инновационного 

программного обеспечения, владение ко-

торым необходимо для выполнения кон-

курсного задания и, конечно, создание 

положительного морально-психологи-

ческого климата: работа по преодолению 

состояния стресса, уверенности в себе, 

развитию креативного, критического мыш-

ления, способности найти конструктивное 

решение проблемы, проявить творческий 

подход и т.п. 

Важным моментом является моти-

вация (желание) участников-конкурсантов 

максимально погрузиться в процесс подго-

товки к чемпионату, качественно отраба-

тывать все задания с наставниками, 

предлагать свои идеи, решения, обосновы-

вать свою точку зрения по различным во-

просам. 

К завершению подготовительного 

периода участники-конкурсанты и ком-

патриоты представляют собой команду, в 

которой они одинаково видят результат 

своей работы, имеют единую цель и взаи-

мопонимание. У конкурсантов сформиро-

вана готовность к демонстрации профес-

сиональных навыков в заданных условиях 

конкурсной площадки, и они чувствуют в 

себе творческий потенциал для принятия 

нестандартных решений в соревнователь-

ной части Чемпионата. Компатриоты при-

нимает роль безапелляционных наблюда-

телей за действиями своих участников на 

конкурсной площадке и уверены в их спо-

собности  применить полученные знания, 

практический опыт в период соревнова-

ний. 

Основной этап. Продолжитель-

ность – от 5 до 7 дней. Он охватывает пе-

риод проведения Чемпионата. Соревнова-

тельная часть чемпионата на каждой кон-

курсной площадке организуется согласно 

SMP-плана (план проведения соревнова-

ний с учётом количества заданий, времени 

на их подготовку и демонстрацию, количе-

ством участников). На данном этапе на 

конкурсной площадке находятся эксперты 

компатриоты, принимающие участие в 

оценке выполнения конкурсных заданий 

другими участниками и не оценивающие 

своего конкурсанта. В этот период обще-

ние участника и компатриота возможно 

лишь по окончании соревнований текуще-

го дня. Поэтому весь процесс подготовки к 

выполнению задания и его демонстрация 

выполняет только участник. Оценка вы-

полнения конкурсных заданий осуществ-

ляется на основе объективных и 

субъективных критериев, разработанных 

экспертным сообществом для каждого за-

дания. Каждый чемпионат открывается и 

закрывается торжественной церемонией. 

Имена победителей в каждой компетенции 

становятся известны только на торже-

ственной церемонии закрытия, до этого 

момента главные эксперты компетенций 

хранят данную информацию в тайне. 

Заключительный этап. Не ограни-

чен по времени. Главной задачей данного 

этапа является всесторонняя рефлексия по 

итогам работы на предыдущих двух эта-

пах. Анализу подвергается качество подго-

товки и выполнение участниками каждого 

конкурсного задания, организационные и 

технологические аспекты подготовки 

участников в условиях колледжа.  

Опыт, приобретённый в ходе подго-

товки и участия в чемпионате, многогра-

нен. Студенты-участники, преподаватели, 

администрация колледжа, социальные 

партнёры представляют собой команду, 

нацеленную на единый результат.  

Обобщая сказанное, можно сделать 

следующие выводы. Подготовка и участие 

в конкурсе профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» - это: 

а) возможность повышения квали-

фикации педагогических работников колле-

джа при освоении методик WorldSkills; 

б) разработка учебно-методической 

документации и введение в процесс профес-

сиональной подготовки будущих специали-

стов инновационного компонента, связан-

ного с внедрением методик WorldSkills; 

в) создание условий для повышения 

престижа профессии в молодёжной среде, 

мотивации студентов, развития профессио-

нальной образованности и повышения 
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уровня их квалификации для достижения 

карьерного и личностного роста; 

г) привлечение социальных партнё-

ров – представителей работодателя к про-

цессу профессиональной подготовки и 

разработки процедуры независимой оценки 

качества выпускников; 

д) составление перспективного пла-

на работы по подготовке участников чемпи-

онатов профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Рассматривается проблема качественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов дошкольных образовательных учреждений, формирование их профессиональ-

ных компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информа-

ционной. Показана организация исследовательской работы со студентами по приобщению 

детей к высшим духовным ценностям, развитию их творческих способностей и сознания на 

основе восприятия книжной иллюстрации. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, методологические компетенции, 

исследовательская работа, духовные ценности, средства культуры. 

 

В новых социально-экономических 

условиях значительно возросли требова-

ния к профессиональной компетентности, 

гибкости, способности к творчеству буду-

щих специалистов. Конкурентоспособный 

специалист рассматривается как показа-

тель качества профессиональной подго-

товки. 

Обществу нужны подготовленные и 

компетентные специалисты. В условиях 

модернизации образования необычайно 

актуальной становится проблема каче-

ственной профессиональной подготовки 

будущих специалистов дошкольных обра-

зовательных учреждений [2; 7; 8].  

В.В. Краевский [4], ФГОС СПО [8] 

определяют основным результатом дея-

тельности профессионального учебного 

заведения формировать набор профессио-

нальных компетенций в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной и прочих сферах.  

Над формированием методологиче-

ской (профессиональной) компетенции, 

под которой мы понимаем готовность ис-

пользовать различные методы деятельно-

сти, работаем на занятиях МДК 02.03. 

Теоретические и методические основы ор-

ганизации продуктивных видов деятельно-

сти детей дошкольного возраста.  

Воспитатель детского сада призван 

осуществлять эстетическое воспитание де-

тей дошкольного возраста, поэтому умение 

организовать восприятие книжной иллю-

страции детьми является одним из важных 

профессиональных умений [7; 8].  

Педагоги и психологи установили, 

что при общении с искусством у детей 

пробуждаются особые эмоции, совсем не 

похожие на те, которые дети испытывают, 

когда рисуют или грустят. Специальные 

исследования убедительно показали, что 

эмоции, вызванные искусством, способны 

творить чудеса: они приобщают детей к 

высшим духовным ценностям, развивают 

их способности и раздвигают горизонты 

сознания [1; 3; 5].  

Педагогов, психологов, деятелей 

культуры и искусства давно волнует во-

прос, как организовать процесс обучения 

так, чтобы, с одной стороны, сохранить 

детскую восприимчивость во всей её наив-

ной первозданности, а с другой – макси-

мально обогатить её содержанием и 

средствами культуры, которые выработало 

человечество [3; 5].  

Николай Андреевич Тырса, живо-

писец, станковый и книжный график, в 

своем выступлении на совещании по дет-

ской литературе, подчеркивая важность 

этой проблемы отметил: «Я потребитель 

искусства с четырехлетнего возраста. Ко-

гда я был ребенком, я очень любил рас-

сматривать картинки. Мои бедные, 

романтические родители сумели мне, се-

милетнему ребенку, показать Эрмитаж. У 

меня трое детей, я люблю детей вообще, 

так что в этом отношении у меня есть ка-
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кой-то опыт. И вот в чем тут дело. Важно 

научиться рассматривать художественное 

произведение. А как получается на прак-

тике? Вот скажем у педагогов. Я наблю-

дал, как часто рассматривают рисунки. 

Рассматривают иллюстрации, рассматри-

вают изображения как сумму каких-то 

смысловых обозначений. А где же искус-

ство, почему оно не доходит до ребенка? 

Почему об этом не говорится? Надо счи-

таться с неодинаковостью детского вос-

приятия. Оно очень разное у детей. Надо 

учить детей видеть иллюстрации как ху-

дожественное произведение». 

Разделяя точку зрения художника, 

согласимся, что процесс диалогического 

общения взрослого и ребенка в сфере ис-

кусства самоценен. 

Произведения для эстетического 

восприятия детей должны быть художе-

ственными, доставлять наслаждение своей 

красотой и передавать чувства, настрое-

ние, мысли доступные детям.  

Изучение особенностей восприятия 

книжной иллюстрации студенты колледжа 

осуществляют в экспериментальной рабо-

те. На уроке студенты получают творче-

ское задание, цель которого – выявить: 

1) наличие избирательного отноше-

ния у детей к иллюстрациям разного ха-

рактера, мотивы его; 

2) умение понимать содержание в 

единстве с изобразительными средствами; 

3) способность детей к сопережива-

нию настроения, переданного в картине. 

На педагогической практике в базо-

вом детском саду студенты проводят экс-

перимент с тремя, четырьмя детьми 

(индивидуально) в двух возрастных груп-

пах (для сравнения). Один студент предъ-

являет материал детям, ведет беседу, а 

второй – фиксирует реакции и ответы до-

школьников. 

Для эксперимента подбираются 3–4 

однотипные, известные детям книги, ил-

люстрированные разными художниками. 

Ребенку предлагаются на выбор одинако-

вые сюжеты: «Посмотри на иллюстрацию 

и выбери ту, которая тебе больше нравит-

ся» (далее беседа идет по схеме). 

1. Почему ты выбрал эту иллю-

страцию? 

2. Чем тебе нравится эта иллюстра-

ция? 

3. О чем хотел рассказать художник 

в этой иллюстрации (рассмотреть содер-

жание). 

4. Какое настроение вызывает у те-

бя эта иллюстрация (рассмотреть форму, 

колорит композицию). 

5. Эмоциональное проявление де-

тей (интерес, увлеченность, способность 

входить в воображаемые ситуации, мими-

ка и т.д.) 

Результаты ответов детей заносятся 

в таблицу, а затем обрабатываются полу-

ченные данные (таблица). 

 

Таблица. Показатели уровня восприятия книжной иллюстрации дошкольниками 

 

Имя и 

возраст 

ребенка 

Почему ты 

выбрал эту 

иллюстрацию? 

Чем тебе нра-

вится эта ил-

люстрация? 

О чем хотел 

рассказать 

художник в 

этой иллю-

страции? 

Эмоциональное 

проявление де-

тей 

    Выводы 

      

      

      

Анализируя полученные данные, 

студенты на уроке МДК 02.03. Теоретиче-

ские и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста отмечают: 

1) иллюстрации каких художников 

преимущественно выбирают дети, чем мо-

тивируют выбор: содержанием, изобрази-

тельными средствами; 

2) полноту и глубину понимания 

содержания иллюстрации, ее особенностей 

в возрастных группах; 

3) умение понять настроение, вы-

раженное в иллюстрации; 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

м
ет

о
д

о
л
о

ги
ч

е
ск

о
й

 
ко

м
п

е
те

н
ц

и
и

 
ст

уд
ен

то
в
 

в
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
м

 

п
р

о
ц

е
сс

е 
п

ед
аг

о
ги

ч
е
ск

о
го

 к
о
л
л
ед

ж
а

 



                   Журнал «Дидакт» 2018. №2 34 

4) особенности проявления эмоций 

в возрастных группах. 

Проведенная на практике работа 

имеет свое продолжение не только на за-

нятиях, но и в исследовательской работе 

студентов при выполнении курсовых, а в 

дальнейшем выпускных квалификацион-

ных работ по данному междисциплинар-

ному курсу. Темы подбираются в 

зависимости от возраста детей, на которой 

студент проходит практику.  

Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой [6] рекомендует знакомить детей с 

книжной графикой с младшей группы. В 

средней группе закрепляют знания детей о 

книжной иллюстрации. В старшей группе 

расширяют знания детей о книжной гра-

фике (ее выразительных средства). Знако-

мят детей с творчеством художников-

иллюстраторов детской книги Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным, И. Билибиным. В подгото-

вительной к школе группе программа ре-

комендует расширять представления детей 

о художниках – иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Ка-

нашевич, В. Лебедев, Е. Чарушин и др.) 

Проходя практику в младших груп-

пах детского сада, студенты ведут иссле-

довательскую работу по творчеству  

Ю.А. Васнецова. Замечательный худож-

ник-иллюстратор Юрий Алексеевич Вас-

нецов создал яркий, неповторимый мир 

сказочных образов, близкий и понятный 

каждому ребенку. Многие персонажи ри-

сунков Ю.А. Васнецова имеют сходство с 

образами, рожденными народной фантази-

ей. Очень, например, похожи на дымков-

ского коня кони на иллюстрациях к 

потешкам «Иванушка» и «Конь». 

Чем ближе знакомишься с иллю-

страциями Ю.А. Васнецова, тем больше 

восхищаешься богатством его творческого 

воображения: так, много нарисовал ху-

дожник животных и все они очень разные. 

У каждого характера своя манера поведе-

ния, свой стиль в одежде. Много веселой 

выдумки, игр вносит художник в свои ил-

люстрации к потешкам. Например, сказоч-

ная мельница может быть очень 

декоративна. Она украшена дугами, точ-

ками, волнистыми и ломаными линиями. 

Крылья мельницы могут быть сплетены из 

старой легкой дранки.  

Очень большую нагрузку несет в 

работах Ю.А. Васнецова цвет. Часто от 

работ так и веет радостью. Цвет фона пе-

редает картину теплого дня и одновремен-

но может усиливать восприятие образов, 

созданных художником. Хорошо просмат-

риваются на желтом фоне темно – корич-

невые фигурки бельчат. И, наоборот, 

благодаря темному фону, мы отчетливо 

видим козлят в русской народной песенке 

«Коза-хлопота». 

Несмотря на то, что на рисунках 

Ю.А. Васнецова птицы и животные похо-

жи на игрушечных, они очень самобытны 

и выразительны. Сказочные образы, со-

зданные художником-иллюстратором, 

рожденные его фантазией, близки и понят-

ны детям, потому что он нашел художе-

ственную форму, которая точно отвечает 

особенностям детского восприятия. 

С рисунками Ю.А. Васнецова ребе-

нок встречается на протяжении всего до-

школьного детства. 

Работая с младшими дошкольника-

ми, рассматривая с ними иллюстрации 

Ю.А. Васнецова, студенты замечают, как 

радостно, с улыбкой они воспринимают 

петушка и лучистое солнышко. Как быстро 

может меняться настроение, когда они 

вдруг видят на рисунке за деревом волка, 

где изображены коза с козлятами. Дети 

сердились и говорили: «Уходи, волк!» 

Каждый раз, рассматривая иллюстрации, у 

детей менялось настроение. Они волнова-

лись за кошку, у которой загорелся дом, и 

очень хотели ей помочь. 

В младшей группе знакомили детей 

с иллюстрациями Ю.А. Васнецова на заня-

тиях по развитию речи, на музыкальном и 

на занятии по изобразительной деятельно-

сти, т.е. использовали интеграцию разных 

видов деятельности. Рассказывая сказку  

Л. Толстого «Три медведя», рассматривали 

иллюстрации Ю.А. Васнецова к данной 

сказке. Дети сами определили на иллю-

страции и отметили, что там медвежья се-

мья «Мама, папа и сыночек».  
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К иллюстрации к потешке «Пету-

шок» обращались несколько раз. На музы-

кальном занятии при разучивании русской 

народной песенки «Петушок» рассматри-

вали с детьми иллюстрацию Ю.А. Васне-

цова на занятии по развитию речи, когда 

дети заучивали потешку наизусть, вновь 

обратились к данной иллюстрации и на 

занятии по изобразительной деятельности 

еще раз рассмотрели петушка, и в сотвор-

честве воспитателя с детьми нарисовали 

ему заборчик. Благодаря многократному 

рассматриванию иллюстрации, детям хо-

рошо запомнился яркий, выразительный 

образ петушка.  

Проведенная студентами работа, по 

ознакомлению детей с творчеством  

Ю.А. Васнецова показала, что знакомство 

детей с иллюстрациями имеет большое 

значение для их эстетического воспитания 

и эмоционального развития. Знакомство с 

творчеством этого замечательного худож-

ника-иллюстратора позволяет отметить, 

что дети полюбили книжную графику и с 

удовольствием рассматривают иллюстра-

ции. 

Интересной и результативной ока-

залась исследовательская работа студентов 

[3; 5]. Так, по ознакомлению детей с твор-

чеством художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина было организована 

следующая деятельность. Его творчество 

по праву занимает одно из значительных 

мест в книжной графике. Главные герои 

его рисунков – животные. На иллюстраци-

ях Е. Чарушина они, как живые. Художник 

проиллюстрировал много книг С.Я. Мар-

шака, М. Пришвина, В. Бианки, а также 

свои собственные книги о животных. И 

следует отметить, что уже в первых рисун-

ках проявился особый почерк художника-

анималиста. Чарушин по-особому передает 

пушистый мех зверей, используя особую 

технику – размывы туши и акварели. Для 

своих рисунков Чарушин использует всего 

три-четыре краски. Но это не мешает ему 

добиваться цветового богатства меха. Его 

животные, как живые, поэтому они близки 

и понятны ребенку-дошкольнику.  

Больше всего Е. Чарушин любил 

рисовать детенышей животных. С боль-

шим мастерством и любовью воплощал 

художник в своих рисунках их образы. 

При рассматривании книги С. Маршака 

«Детки в клетке» с иллюстрациями  

Е.И. Чарушина по реакции детей было за-

метно, как точно художник уловил юмор 

автора и мастерски передал его в своих ри-

сунках. Детеныши смешные, неуклюжие 

детям очень нравятся. Они подолгу рас-

сматривали иллюстрации, просили перечи-

тывать произведение несколько раз. 

Рассматривая иллюстрации, они каждый 

раз находили все новые и новые интерес-

ные подробности. Е.И. Чарушин мечтал о 

том, чтобы дети, рассматривая его иллю-

страции полюбили, как и он сам, этот пре-

красный мир. 

Во время практики выяснили, что 

детей старшей группы раньше, т.е. в 

предыдущих группах, знакомили с творче-

ством Е.И. Чарушина. У детей уже были 

накоплены знания о художниках-иллюст-

раторах и о творчестве Е.И. Чарушина. 

Поэтому мы посвятили творчеству 

Е.И. Чарушина отдельное занятие, цель 

которого: подробнее познакомить детей с 

его творчеством, биографией художника. 

При рассматривании иллюстраций была 

поставлена задача – замечать средства вы-

разительности (движения, фактура шерст-

ки животного, выражение глаз и др.), а 

также воспитывать у детей доброе отно-

шение к животным.  

Перед занятием, в свободной дея-

тельности провели предварительную рабо-

ту: прочитали книги Е.И. Чарушина 

«Воробьишко», «Медвежата» и рассмотре-

ли с детьми рисунки. На занятии каждому 

ребенку была предоставлена возможность 

еще раз обратиться к книгам и иллюстра-

циям художника. Дети без затруднения 

назвали автора книг и художника-

иллюстратора. Детям был предложен 

портрет художника, и во время рассматри-

вания воспитатель рассказала детям о ху-

дожнике, используя искусствоведческий 

рассказ воспитателя.  

«Евгений Иванович Чарушин ро-

дился в городе Вятке. Там же прошло его 

детство. Мальчик очень любил животных 

и в доме всегда у него кто-нибудь жил: 

кошки, собаки, птицы. Вместе со своей 

мамой будущий художник лечил и выха-
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живал уток, тетерок. Маленький Женя мог 

часами наблюдать за их поведением, при-

вычками. Все ему было в их жизни инте-

ресно. Вот и начал мальчик зарисовывать 

понравившиеся ему случаи из их жизни. 

Так появилось другое увлечение – рисова-

ние. Когда Женя вырос, он выучился на 

художника и стал рисовать замечательные 

рисунки из жизни животных. Рисунки Ча-

рушина не спутаешь ни с чьими другими. 

Все его звери как живые». 

Организуя рассматривание иллю-

страции, студентка спрашивала у детей, 

какими средствами художник дает понять, 

что медвежата самые главные на этой кар-

тинке? Дети говорили, что художник нари-

совал медвежат крупно, во весь лист. 

Далее дети отвечали на вопросы, понрави-

лись ли им медвежата и почему? Хотели 

бы они поиграть со зверятами? Затем дети 

с воспитателем говорят о том, что из этих 

маленьких и миленьких зверей вырастут 

хищные звери. 

При рассматривании иллюстрации 

«Лисенок» из авторского рассказа Е. Ча-

рушина «Друзья» студенты спрашивают у 

детей, нравится ли им этот малыш и поче-

му, как чувствует себя лисенок в лесу и 

как рассказывает об этом художник? Дети 

отметили, что лисенку в лесу одному не 

очень страшно, он выгнул спину, раскрыл 

рот, оскалил зубы. Видимо, кого-то испу-

гался. Студенты привлекают внимание де-

тей к изображению елочки: для чего 

художник поместил ее здесь, ведь он не 

любил рисовать посторонние предметы? С 

ответом на этот вопрос дети затруднялись. 

Студенты объяснили, что с помощью этой 

детали Е.И. Чарушин подчеркивает, как 

неуютно и страшно лисенку одному в лесу. 

Заканчивает занятие студентка рас-

сказом о том, что художник-иллюстратор 

Евгений Иванович Чарушин мечтал о том, 

чтобы все дети любили животных и забо-

тились о них. 

Параллельно с рассматриванием 

иллюстраций и знакомством с творчеством 

Е.И. Чарушина проводили занятия по ри-

сованию. На занятиях дети старались уло-

вить манеру письма художника и, 

изображая животных, рисовали их лохма-

тыми, пушистыми. Для передачи вырази-

тельности образа использовали прием по-

стукивания полусухой жесткой кистью. У 

некоторых детей животные были очень 

похожи на чарушинских.  

Перед рисованием по русской 

народной сказке «Теремок» мы предложи-

ли детям рассмотреть в книге каждую ил-

люстрацию, чтобы нарисовать на сюжет 

сказки разные картинки. Работы у детей 

получились интересные, из которых сту-

денты сделали альбом и подарили малы-

шам. 

В конце года, в период предди-

пломной практики, вся подгруппа студен-

тов в составе 6 человек организовали досуг 

«Путешествие в город Киров» с целью за-

крепления полученные детьми знания о 

дымковской игрушке, о художниках иллю-

страторах Е.И. Чарушине, Ю.А. Васнецове 

и о художнике И.И. Шишкине, которые 

жили и работали в этом городе. В музы-

кальном зале студенты организовали вы-

ставочный зал, в котором были размешены 

дымковские игрушки, иллюстрации ху-

дожников, пейзажи И.И. Шишкина для то-

го, чтобы рассказать и познакомить детей с 

архитектурой старинного города Кирова, 

была подготовлена презентация. Детям 

рассказали о том, что в городе много инте-

ресных по архитектуре зданий, мостов. 

Вокруг красивая природа. 

Детям был задан вопрос о том, как 

они думают, какое отношение имеют эти 

иллюстрации, игрушки к Кирову? Дети без 

труда ответили, что в городе делают дым-

ковские игрушки, И.И. Шишкин родился и 

вырос недалеко от этого города и писал 

свои пейзажи там, а художники – иллю-

страторы тоже там родились. Дети даже 

назвали пейзажи И.И. Шишкина. т. к. не-

давно их рассматривали на занятии по 

ознакомлению с пейзажной живописью. В 

конце встречи провели с детьми виктори-

ну, на которой дети отгадывали загадки о 

дымковской и узнавали по словесному 

описанию иллюстрации художников  

Ю.А. Васнецова и Е.И. Чарушина, а также 

пейзажи И.И. Шишкина. 

Определяя результативность иссле-

довательской работы студентов с до-

школьниками, приведены эксперимен-

тальные данные о том, что у детей старшей 
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группы сформировался устойчивый инте-

рес к книжной иллюстрации. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1) высококвалифицированный 

специалист должен обладать способно-

стью к самореализации, значит, необходи-

мо еще в студенчестве прививать интерес к 

исследовательской деятельности, потреб-

ность к серьезной и долгосрочной мысли-

тельной работе, требующей усердия, 

старания, самостоятельности мышления;  

2) профессиональная подготовка 

специалистов в процессе обучения являет-

ся необходимым условием их активного 

включения в самостоятельную профессио-

нальную деятельность, выработки само-

стоятельной позиции; 

3) важно, чтобы в процессе про-

фессиональной подготовки молодые люди 

воспринимали себя не просто студентами, 

а видели некоторую перспективу, осозна-

вали себя формирующимися специалиста-

ми, активность которых является 

решающим фактором их профессиональ-

ного самоопределения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Рассматриваются понятия учебной деятельности и приемов учебной деятельности. 

Приводится структура методики обучения приемам учебной работы, рассматриваются 

условия для их формирования. Проанализировано формирование обобщенного приема 

решения алгебраических уравнений. Описан процесс формирования обобщенного приема 

решения показательных уравнений.  

Ключевые слова: приемы учебной деятельности, обобщенные приемы решения 

основных задач, анализ составляющих действий. 

 

Учебной деятельностью называют 

такую деятельность, в которой в качестве 

ведущего мотива выступает познаватель-

ный интерес или психическое развитие 

индивида. Учебная деятельность состоит 

из следующих основных звеньев: учебной 

цели, способа исполнения, контроля и 

оценки. 

Учебная деятельность предполагает 

два взаимосвязанных процесса: учение и 

обучение. Обучение – есть сознательный 

процесс, предполагающий совместную де-

ятельность учащегося и учителя. Когда го-

ворят об обучении, традиционно делают 

акцент на деятельности учителя. Учение 

как аспект учебной деятельности больше 

связано с деятельностью ученика, его 

учебных действий, направленных на раз-

витие способностей и приобретение необ-

ходимых знаний, умений и навыков [5]. 

В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин ис-

пользовали такое понятие учебной дея-

тельности, которое ограничивается ситуа-

циями усвоения, главным образом, обоб-

щенных, теоретических знаний и соответ-

ствующих им умений: «эта деятельность 

состоит в воспроизведении ребенком вза-

имосвязанных форм теоретического со-

знания людей (научного, художествен-

ного, нравственного, правового). В этом 

процессе у детей формируются такие пси-

хические новообразования, как анализ, 

рефлексия, произвольность, внутренний 

план действий» [3; 6]. Они противопостав-

ляли «учебную деятельность» таким фор-

мам обучения, «которые формируют у де-

тей лишь основы практического сознания 

и эмпирико-рассудочного мышления» [3]. 

Согласно этим авторам, «...учебная дея-

тельность имеет место там, где некоторые 

знания о всеобщем усваиваются ранее 

знания о его частных проявлениях. Если 

усвоение идет иным путем, то здесь имеет 

место его «ремесленный» тип, соответ-

ствующий житейски-эмпирическому зна-

нию, но не учебная деятельность, 

соотносящаяся с научным знанием» [6]. 

Приемы учебной деятельности ха-

рактеризуют то, как учащиеся осуществ-

ляют учебную работу. Приемы состоят из 

действий, объединенных в систему. В за-

висимости от цели состав приемов являет-

ся разным, и действия, входящие в прием, 

по-разному варьируют как по характеру, 

так и по порядку. Приемы (способы) учеб-

ной работы подчинены задачам, которые 

включают словесный компонент и задан-

ный материал, например, какой-либо 

наглядный предмет. Задача всегда требует 

того или иного приема, усвоенного уча-

щимися или нового для них.  

Усвоенный прием характеризуется 

следующим: 1) учащийся может расска-

зать, из каких действий состоит прием; 2) 

учащийся осуществляет перенос приема с 

обучающих задач на контрольную. 

В литературе по методике препода-

вания математики часто под термином 

«прием решения задачи» подразумевается 

алгоритм решения математической задачи. 
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Его методическим эквивалентом является 

менее формализованное алгоритмическое 

предписание, различные формы предъяв-

ления которого (правила, примеры-

образцы, формулы и т.п.) всегда использо-

вались в школьном курсе математики. Ал-

горитм решения конкретной задачи 

составляет лишь часть (исполнительскую) 

приема ее решения, так как прием содер-

жит и описание действий, направленных 

на поиск решения задачи и на его анализ. 

Но, как известно из педагогической пси-

хологии [5], для овладения способами ре-

шения разнообразных учебных задач и 

этого недостаточно; нужно учить студен-

тов обобщенным приемам учебной дея-

тельности, которые были бы применимы 

для более широкого круга задач в различ-

ных ситуациях. 

Примерами таких приемов, мало 

используемых в практике обучения, явля-

ются рассматриваемые в работах Ю.К. Ба-

банского [2] общеучебные приемы учеб-

ной деятельности. В каждом учебном 

предмете можно выделить специфические 

для него обобщенные приемы решения 

основных задач; они фиксируют то общее, 

что содержится вo всех частных приемах 

решения задач данного класса. Например, 

обобщенные приемы решения уравнений, 

неравенств и их систем, приемы упроще-

ния выражений и доказательства тождеств 

в курсе алгебры, приемы дифференциро-

вания, приемы исследования функций и 

построения их графиков в курсе начал 

анализа, приемы решения задач коорди-

натным или векторным методом в курсе 

геометрии. 

Психологи и дидакты отмечают [1; 

3], что процесс формирования обобщен-

ных приемов учебной деятельности уча-

щихся в процессе обучения должен 

содержать ряд этапов, каждый из которых 

имеет целью получить на том или ином 

уровне определенные свойства учебной 

деятельности. 

В ряде психолого-педагогических и 

методических работ, в учебной литературе 

для учителя и учащихся, в практике рабо-

ты явно или неявно отражены отдельные 

элементы и этапы методики обучения 

учащихся приемам учебной работы, «уме-

нию учиться математике». В них содер-

жится достаточно полное методическое 

обеспечение для реализации таких этапов, 

как диагностика, отработка, контроль и 

применение приемов. Это – подготови-

тельные упражнения для решения более 

сложных основных задач; упражнения, со-

ставленные методом варьирования (суще-

ственных или несущественных признаков 

понятий и их свойств); задания для само-

стоятельных и контрольных работ. Для 

диагностики используют анализ устных 

ответов и письменных работ учащихся, 

беседы и повседневное наблюдение за их 

учебной деятельностью; в начале учебного 

года, урока или его этапов перед учащи-

мися ставят задачи (цели) их учебной дея-

тельности, нередко для этого используют 

проблемные ситуации. 

Правда, часто в работе преподава-

теля на этих этапах не содержится необхо-

димых акцентов – ориентации учащихся 

на овладение приемами учебной деятель-

ности; а такие этапы, как инструктаж, 

обобщение приемов и обучение переносу, 

обучение нахождению новых приемов, со-

всем отсутствуют. Такое положение при-

водит к нарушению целостности как 

процесса формирования приемов учебной 

деятельности, так и всего процесса обуче-

ния. Рассмотрим, как на уроке математики 

можно организовать деятельность студен-

тов на этих этапах. В качестве примера 

используем процесс формирования обоб-

щенного приема решения показательных 

уравнений.  

На этапе инструктажа учащиеся 

должны усвоить состав приема (термин 

сообщать необязательно). С этой целью 

прием должен быть сформулирован и 

представлен в качестве предмета специ-

ального усвоения. Это лучше сделать в 

процессе самостоятельного нахождения 

его учащимися. Тогда инструктаж распа-

дается на три подэтапа, которые можно 

реализовать как на одном, так и на не-

скольких уроках. 

1.  Решение упражнений «по сооб-

ражению» – на основании изученной тео-

рии, по аналогии, интуитивно, переносом 

известного приема и т. п. 

2.  Осознание учащимися составля-
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ющих действий по решению учебной за-

дачи. Лучше всего это сделать в процессе 

беседы, где ведущим является вопрос учи-

теля: «Выделите и перечислите по поряд-

ку, какие действия вы выполняете для 

решения данной задачи». Затем следует 

формулировка и фиксация состава приема 

в виде перечня выявленных действий (па-

мятки) – в тетради, на карточках, на таб-

лице, в учебнике, на экране. 

3.  Показ образцов применения при-

ема – решение учебных задач, сопровож-

даемое устными указаниями и советами по 

использованию приема. 

Например, при изучении темы 

«Решение показательных уравнений» по-

ставлена цель: усвоение учащимися прие-

ма решения уравнений разложением левой 

части на множители. Этап инструктажа 

начинается во время устной работы в 

начале урока при выполнении учащимися 

следующих заданий: 

Задание 1. Проверьте, является ли 

значение переменной х=3 корнем уравне-

ний: 2х = 8; 0,2х = ; 3-х ∙ 81 = 3 

Задание 2. Проверьте, являются ли 

корнями уравнений 

 (х—1)(х—2)=0 и (х+2)(х—2)=0, 

5х∙2=50 значения переменной х=1, х=2, х 

= -2, х=5. 

Эти задания учащиеся выполняют, 

используя определение корня уравнения, 

подстановкой данного значения перемен-

ной в данное уравнение. 

Задание 3. Разложите на множители 

36x – 72x2, m5 – m4, 

 3x+ 1- 3x  

Задание 4. Найдите в тексте учеб-

ника ответ на вопрос: «Нельзя ли исполь-

зовать этот прием для решения некоторого 

вида уравнений?» 

Учащиеся читают соответствую-

щий пункт учебника, выделяя главное – 

прием вынесения общего множителя и ос-

нованный на нем способ решения уравне-

ний. 

Задание 5. На основании прочитан-

ного выполните указанные учителем 

упражнения из учебника. 

Эти упражнения решаются на доске 

и в тетрадях, при этом выделяется и фор-

мулируется (в совместном обсуждении) 

каждое используемое для решения дей-

ствие. Обобщая результаты анализа каж-

дого упражнения, учащиеся под руко-

водством учителя формулируют состав 

приема: 

1)  посмотреть, нельзя ли разложить 

левую часть уравнения на множители; 

2)  если можно, разложить левую 

часть уравнения на множители; 

3)  последовательно преобразовывая 

выражение на основе свойств степеней, 

решить полученное уравнение; 

4)  записать ответ. 

Затем учащиеся самостоятельно 

решают упражнения из учебника с исполь-

зованием сформулированного приема. 

Таким образом, введение частного 

приема учебной деятельности есть обоб-

щение способа решения нескольких кон-

кретных учебных задач в результате 

анализа составляющих действий. Анализ 

частных приемов позволяет выделить об-

щее содержание деятельности по решению 

частных задач и сформулировать более 

общий прием. Такое обобщение происхо-

дит постепенно в процессе изучения мате-

риала и накопления частных приемов 

решения задач. 

В качестве итога учащимися фор-

мулируется обобщенный прием решения 

уравнения в следующем виде: 

1)  рассмотреть данное уравнение, 

отметить его особенности; 

2)  установить, какие из следующих 

упрощений уравнения можно сделать: вы-

нести общий множитель за скобки, приве-

сти подобные слагаемые в каждой части 

уравнения, разделить обе части уравнения 

на коэффициент при переменной; 

3)  упростить уравнение; 

4)  найти значение переменного; 

5)  записать ответ. 

Так, решение каждого уравнения 

складывается их двух основных частей:  

1) преобразование данного уравнения к 

простейшему, 2) решение простейшего 

уравнения по известным формулам или 

алгоритмам.  

Программа предусматривает зна-

комство с некоторыми общими для всех 

видов уравнений приемами равносильных 
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преобразований к простейшим – разложе-

ние левой части на множители, введение 

вспомогательной переменной. Анализ этих 

приемов позволяет выделить общее со-

держание деятельности по решению урав-

нений различных видов и к концу 

обучения алгебре сформулировать обоб-

щенный прием решения уравнений алгеб-

раическим способом: 

1)  определить, является ли данное 

уравнение простейшим уравнением како-

го-нибудь вида;  

2)  установить, какие и в каком по-

рядке нужно выполнить тождественные и 

равносильные преобразования, чтобы при-

вести уравнение к простейшим данного 

вида: раскрытие скобок, приведение к об-

щему знаменателю, перенесение членов из 

одной части в другую, приведение подоб-

ных, разложение левой части на множите-

ли, введение вспомогательной перемен-

ной, возведение обеих частей в степень, 

замена уравнения равносильной ему си-

стемой уравнений и неравенств; 

3)   с помощью выбранных преобра-

зований привести уравнение к простейше-

му; 

4)  решить известным способом 

простейшее уравнение; 

5)  если нужно, сделать проверку, 

исследование; 

6)  записать ответ. 

Работа учащихся с обобщенным 

приемом происходит так же, как и с част-

ным. Практика показывает, что учащимся 

высокого уровня развития достаточно 

обобщенного приема для организации сво-

ей учебной деятельности; учащиеся сред-

него и низкого уровня развития нуж-

даются в более детальных указаниях, ко-

торые содержатся в частных приемах. 

Повседневная учебная деятельность 

студентов создает достаточно ситуаций 

для самостоятельного применения прие-

мов учебной деятельности и способов их 

переноса, а также условия для нахождения 

новых приемов. В зависимости от требо-

вания задачи состав действий в приеме ва-

рьируется, и чем больше учащиеся 

самостоятельно применяют усвоенные 

приемы, тем больше закрепляются в их 

сознании не только существенные дей-

ствия, но и вариации этих действий. Сле-

довательно, с накоплением опыта учащие-

ся учатся изменять и находить самос-

тоятельно эти существенные действия, т.е. 

находить новые приемы на основе усвоен-

ных. 

Элементы самостоятельного нахож-

дения учащимися новых приемов учебной 

деятельности содержатся на всех этапах их 

формирования, учителю необходимо по-

могать учащимся делать теоретические 

обобщения и создавать с помощью упраж-

нений ситуации для практической дея-

тельности. 

Так, на этапах введения, обобщения 

и обучения переносу новый прием нахо-

дится путем обобщения частных случаев, 

это первый путь нахождения новых прие-

мов. Обращая внимание учащихся на ва-

риативность действий в составе приема 

(что и допускает его перестройку, обоб-

щение и перенос), намечаем второй путь 

нахождения новых приемов – конкретиза-

ция общего приема. Третий путь нахожде-

ния новых приемов – аналогия. По анало-

гии с приемом решения уравнений первой 

степени можно построить прием решения 

квадратного уравнения, с приемами реше-

ния уравнений – приемы решения нера-

венств и т. д. 

Новый прием можно найти как об-

ратный известному, этому способствует 

понимание учащимися структуры взаимно 

обратных задач в математике, таких общих 

приемов умственной деятельности, как 

анализ и синтез, обобщение и конкретиза-

ция, дедукция и индукция, и других вза-

имно обратных связей. Наконец, учащиеся 

могут найти новый прием, опираясь не на 

усвоенные приемы, а на содержание тео-

ретического материала, который является 

их основой, «по соображению». Достиже-

ние перечисленных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые 

входят следующие [1]: 

1) создание условий для возник-

новения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыс-

лительного процесса); 

2) рефлексия мыслительного про-

цесса, достижение высокого уровня пони-

мания решения; 
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3) обеспечение эмоционального 

благополучия детей; 

4) удовлетворение познавательной 

потребности; 

5) удовлетворение потребности в 

межличностном общении.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

УДК – 377.5  

ББК – 74.47 

С.В. Бабенко,  

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 

г. Сатка, Челябинская область, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

 

Рассматривается проблема использования специализированных социальных сетей для 

студентов в образовательной сфере для решения самых различных задач: эффективной 

организации коллективной работы распределенной учебной группы, долгосрочной проектной 

деятельности, методических и учебных, научно-образовательных обменов, мобильном 

непрерывном образовании и самообразовании, сетевой работе людей. Определены 

преимущества использования социальной сети перед другими видами сетевых технологий. 

Показано использование в образовательной практике педагогического отделения 

политехнического колледжа мультимедийного коммуникативного пространства, 

использование социальных сетей при проведении педагогической практики и организации 

воспитательной работы (обмен идеями и замечаниями, организация клубной деятельности 

и др.) Отмечены проблемные моменты использования социальных сетей в образовательной 

практике. 

Ключевые слова: социальные сети, сетевые технологии, мультимедийное 

коммуникативное пространство, мобильное непрерывное образование и самообразование, 

сетевая работа. 
 

Социальные сети в интернете 

находятся на пике популярности и уже 

стали объектом настойчивого внимания 

исследователей. Более того, открываются 

новые возможности для их использования: 

они стремительно входят во многие сферы 

жизни и, в частности, в образование. 

«Социальной сетью» (от англ. 

socialnetworkingservice – «социально-сете-

вая услуга») называется услуга, способст-

вующая образованию и поддержанию 

социальных кругов и сетей и работающая 

посредством Всемирной сети.  

Как отмечают исследователи  

Е.В. Креховец, О.В. Польдин [3], анализ 

социальных сетей берет свое начало в 

социальной антропологии [Barnes, 1954] и 

социальной психологии [Festinger, 

Schachter, Back, 1950; Newcomb, 1961]. 

Применение анализа социальных сетей в 

образовательном учреждении продик-

товано самой природой организаций 

образования как места взаимодействия 

субъектов, различающихся по многим 

характеристикам. Помимо выполнения 

основных – образовательной и научной – 

функций образовательные организации 

способствует социализации личности. Она 

происходит не только во время трансляции 

знаний в аудиториях, но и при 

взаимодействии в менее формальных 

условиях, в том числе, в рамках различных 

социальных сетей (исследовательских, 

дружеских, спортивных). Другими 

словами, образовательные организации 

предоставляет площадку для общения и 

является катализатором формирования 

социальных сетей. 

 Однако, как показывает практика, 

значимость социальных сетей для обу-

чения и развития еще недостаточно 

оценена: многие методисты скептически 

относятся к возможности использования 

данного объекта информационных техно-

логий как педагогического средства 

обучения, так как традиционно социаль-

ные сети рассматриваются как среда для 

проведения свободного времени, развле-
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чения. В педагогической деятельности 

возможности социальных сетей следует 

использовать для решения самых 

различных задач: в социальных сетях 

можно эффективно организовать коллек-

тивную работу распределенной учебной 

группы, долгосрочную проектную деятель-

ность, методические и учебные, научно-

образовательные обмены, мобильное 

непрерывное образование и самооб-

разование, сетевую работу людей, 

находящихся в разных странах, на разных 

континентах земли [2; 4; 5; 6].  

Исследователи проблемы О.А Кли-

менко [2], Е.Н. Фокина [7], О.В. Шлыкова 

[8] позволяют утверждать, что существуют 

специализированные социальные сети для 

студентов. Но они пока не способны 

конкурировать с развлекательными сетя-

ми. Этому мешает так называемый «сете-

вой эффект», когда человек, обросший 

сетью контактов и друзей, не оставит 

привычную социальную сеть. Кроме того, 

ресурсы, позиционирующие себя как 

учебные, вызывают естественное оттор-

жение у студенческой аудитории и 

требуют дополнительных усилий от 

педагогов для введения и удержания 

студентов в новом сетевом пространстве. 

Образовательные порталы и автомати-

зированные системы дистанционного 

обучения, обладая несомненными дидакти-

ческими и методическими преимущест-

вами, уступают социальным сетям с точки 

зрения вовлеченности пользователей в их 

коммуникационное пространство, а также 

соответствия интеллектуальным, твор-

ческим и социальным потребностям. 

Понятность идеологии и интерфейса со-

циальных сетей большей части Интернет - 

аудитории позволяет сэкономить время, 

минуя этап адаптации учащихся к новому 

коммуникативному пространству. Поэтому 

в качестве основы для построения сетевого 

учебного сообщества продуктивнее ис-

пользовать наиболее популярные социаль-

ные сети. 

По данным холдинга Ромир, 

самыми известными социальными сетями 

в России являются «В контакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», причем «В 

контакте» отличается более молодой 

аудиторией: доля респондентов от 12 до 24 

лет в этой сети составляет 62,1 %. «В 

контакте» является лидером по активности 

посещения проекта: 45 % зарегист-

рированных на этом портале пользо-

вателей посещают его ежедневно, а 70 % – 

чаще одного раза в день. Каждый третий 

участник «В контакте» тратит на одно 

посещение более получаса своего времени.  

Результаты анкетирования студен-

тов педагогического отделения политех-

нического колледжа продемонстрировали, 

что наиболее известной социальной сетью 

является «В Контакте». 93 % опрошенных 

студентов зарегистрированы в социальной 

сети «В Контакте». 32 % опрошенных 

тратят на социальные сети от 3 до 10 

часов. Понятно, что наиболее интересная 

для студентов функция социальных сетей 

– это общение (94 %), но 52 % студентов 

используют социальные сети для учебы. 

Наиболее интересные функции социа-

льных сетей с точки зрения наших 

студентов: выкладывать расписание, 

выкладывать и получать материалы с 

учебных занятий, получать консультацию 

преподавателя по выполнению самостоя-

тельной работы, курсовых и дипломных 

работ, общение с другими студентами по 

учебным вопросам, взаимопомощь в 

выполнении домашнего задания, обмен 

книгами, дидактическими пособиями, 

возможность выложить и получать 

учебные фильмы, презентации, обмен 

фотоматериалами с внеурочных, празднич-

ных мероприятий, практики. 

Исходя из представленных данных, 

логично предположить, что «В контакте» 

является самым популярным социальным 

ресурсом для молодой аудитории.  

Разделяя точку зрения И.А. Вальд-

ман [1], Е.В. Креховец, О.В. Польдина [3], 

приведем основные функции социальных 

сетей в обучении:  

1)  соцсеть как мессенджер, т. е. 

программа для быстрого обмена тексто-

выми сообщениями; учитывая широкое 

распространение мобильных устройств, 

имеющих выход в интернет, эта функция 

становится очень удобной и обще-

доступной. Идеально подходит для онлайн 

- консультаций и организации текущего 
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взаимодействия преподавателя и студен-

тов;  

2) соцсеть как доска объявлений; 

может использоваться для официальных 

сообщений и анонсов предстоящих собы-

тий. 

3) соцсеть как каталог библио-

течных ресурсов: существуют многочис-

ленные профильные группы или сооб-

щества, где концентрируются книги по 

различным научным дисциплинам; в 

подобных интернет-библиотеках с ростом 

пропускной способности интернета все 

чаще появляются полнотекстовые копии 

книг, позволяющие ссылаться на них с 

соблюдением всех правил научного 

цитирования;  

4) соцсеть как заменитель бумаж-

ных периодических изданий: почти все 

современные газеты и многие журналы 

имеют группы в социальных сетях, где 

анонсируют или полностью публикуют 

свои материалы.  

Исследователи выделяют и преиму-

щества использования социальной сети 

перед другими видами сетевых техно-

логий.  

1. Привычная среда для студентов. 

Интерфейс, способы коммуникации и пуб-

ликации контента в этой среде пользо-

вателями изучены досконально и 

полностью понятны ему, что объясняется 

длительным опытом использования. Нет 

необходимости обучать студента работе в 

сети. 

2. Широкий диапазон возможностей 

и форм взаимодействия, разнообразие 

форм коммуникации. Форумы, опросы, 

голосования, комментарии, подписки, 

отправка персональных сообщений и 

другое обеспечивают широкие возмож-

ности совместной работы. Кроме того, в 

социальной сети легче обмениваться 

интересными и полезными ссылками на 

другие ресурсы.  

3. Однозначная идентификация 

пользователей. Социальная сеть позволяет 

преподавателю лучше понимать интересы 

студентов, разрабатывать для него 

индивидуальные задания, которые бы его 

заинтересовали, а значит, обеспечили 

более качественное усвоение учебного 

материала. 

4. Возможность фильтрации 

поступающей информации. Активность 

участников прослеживается через ленту 

новостей. 

5. Широкие возможности совмест-

ной деятельности. Самым удобным 

способом взаимодействия в социальных 

сетях является создание групп. В группах 

присутствуют сервисы, позволяющие 

публиковать новости, открывать обсуж-

дения, размещать фотографии, аудиоза-

писи и видеофайлы. Эти сервисы 

позволяют организовать достаточно 

удобный процесс обучения через 

совместное планирование и наполнение 

учебного контента, собственных электрон-

ных образовательных ресурсов. Кроме 

того, в социальной сети существует 

возможность привлечения к участию в 

образовательном процессе «третьих» лиц: 

экспертов, консультантов, специалистов в 

изучаемой области. 

6. Возможность организации непре-

рывного обучения. Возможность постоян-

ного взаимодействия студентов и препода-

вателей в сети в удобное для них время 

обеспечивает непрерывность учебного 

процесса, появляется возможность более 

детальной организации работы индиви-

дуально с каждым учеником. Кроме того, 

дискуссии, обсуждения, диалоги, начатые 

во время уроков, могут быть продолжены в 

социальной сети, что позволяет студентам 

больше времени находиться в процессе 

обсуждения учебных вопросов, что 

обеспечивает более тщательное освоение 

материала и активную позицию в процессе 

обучения.  

7. Широкие демонстрационные 

возможности. Обучение с использованием 

социальных сетей позволяет преодолеть 

технические трудности оснащения необхо-

димым оборудованием для демонстрации 

наглядных материалов в электронном 

виде: файлом, ссылкой на скачивание 

файла из файлообменника, ссылкой для 

просмотра уже загруженного файла 

преподаватель беспрепятственно делится с 

учениками. Мультимедийность коммуни-

кативного пространства предельно облег-
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чает загрузку и просмотр в виртуальной 

учебной группе видео и аудиоматериалов, 

интерактивных приложений. Экономия 

бумаги также является достаточно 

весомым аргументом «за» использование 

социальных сетей в распространении 

наглядного материала. В некоторых 

социальных сетях присутствует большой 

выбор приложений, которые можно 

использовать в учебных целях. 

8. Неоспоримым достоинством 

социальных сетей является то, что они 

являются бесплатным ресурсом. Зачастую 

образовательные организации не могут 

позволить себе приобретение дорого-

стоящего программного обеспечения для 

организации информационной среды. В 

таком случае социальные сети стали бы 

незаменимым помощником в организации 

интерактивного виртуального взаимо-

действия студентов и преподавателей. 

Актуальным следует признать 

также вопрос об использовании социаль-

ных сетей педагогическим отделением 

политехнического колледжа при проведе-

нии педагогической практики и организа-

ции воспитательной работы (обмен идеями 

и замечаниями, организация клубной 

деятельности и др.) 

В сфере образования [4; 5; 6] 

использование социальных сетей считают 

перспективным направлением для повы-

шения качества образования. По мнению 

руководителей образовательных организа-

ций, преподавателей и методистов, эти 

технологии имеют серьезный педагоги-

ческий потенциал, который должен быть 

осмыслен профессиональным сообщест-

вом и внедрен в практическую деятель-

ность. 

Так, использование в образователь-

ной практике педагогического отделения 

политехнического колледжа мультимедий-

ного коммуникативного пространства 

предельно облегчает загрузку и просмотр в 

виртуальной учебной группе видео – и 

аудио-материалов, интерактивных прило-

жений. Примером использования социаль-

ных сетей в обучении может быть 

обучение при помощи блогов и вики, где 

обучающиеся делают обзоры, создают, 

комментируют, редактируют собственные 

и совместные письменные сетевые 

проекты. Кроме того, социальные сети 

используются для поддержания отноше-

ний между участниками конференций, 

семинаров, летних школ, что позволяет не 

только улучшить эмоциональный климат 

группы, но и повысить качество 

проводимых мероприятий путем обмена 

идеями и замечаниями.  

С помощью средств социальных 

сетей можно организовать клубную 

деятельность, объединив учащихся различ-

ных регионов. Использование социальных 

сетей в учебно-воспитательном процессе 

способствует обмену информацией, повы-

шает мотивацию учащихся в учебной 

деятельности, стимулирует развитие твор-

ческих способностей и познавательный 

интерес. Все эти факторы положительно 

влияют на формирование знаний и умений. 

Не следует забывать и о таком 

важном моменте образовательного процес-

са, как связь учителя и родителей. В 

условиях современного жизненного ритма 

родители не всегда имеют возможность 

быть в курсе всех событий жизни 

обучающихся. Использование сетевого 

пространства позволит не потерять связь 

учителя с родителями. Социальные сети 

дают возможность непосредственного 

участия в образовательном процессе, в 

управлении, в оценке качества образо-

вания, в обсуждении и создании проектов, 

концепций, которые определяют страте-

гию развития образования в стране. 

Однако отметим, вслед за  

О.А. Клименко [2], О.В. Шлыковой [8], 

проблемные моменты использования 

социальных сетей в образовательной 

практике: 

1) отсутствие удобного инстру-

ментария, специально разработанного в 

учебных целях (например, ведение элект-

ронной ведомости или журнала), как в 

системах управления обучением; 

2) отсутствие доступа к социаль-

ным сетям из учебных аудиторий; 

3) активная коммуникация, обшир-

ный информационный поток и обилие 

развлекательного контента вместе с 

образовательным контентом, которые, 

отвлекают от учебного процесса; 
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4) высокая степень временных – и 

трудозатрат для организации и поддержки 

учебного процесса в условиях непрерыв-

ного обучения в социальной сети для 

преподавателя; 

5) открытость учебного прост-

ранства всему интернет-сообществу, ко-

торое некомфортно для учебного процесса; 

6) отсутствие сетевого этикета 

участников. 

Таким образом, на основе анализа и 

обобщения основных точек зрения, проек-

ции их на практический опыт деятельности 

педагогического колледжа можно сделать 

следующие выводы: 

1) выявленные и приведенные 

проблемы можно решить путем более 

глубокого изучения образовательных 

возможностей социальных сетей, выработ-

ки и апробации эффективных методик их 

применения в образовательном прост-

ранстве; 

2) нужно создавать условия для 

повышения ИКТ-квалификации препода-

вателей,  

3) разрабатывать эффективные ме-

тодики применения социальных сетей в 

образовательном пространстве; 

4) партнерское сотрудничество пе-

дагогического сообщества с разра-

ботчиками социальных медиа и зако-

нодательное регулирование этой сферы 

может обеспечить условия для принятия 

конструктивных решений проблемы ин-

формационной безопасности виртуальных 

сетей.  
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О.Е. Ефимина, 

«Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» 

г. Сатка, Челябинская область, Россия 

 

WEB-КВЕСТЫ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Рассматривается проблема использования технологии web-квестов, стимулирующая 

познавательную активность обучаемых, позволяющая проявить себя не только студенту, но 

и преподавателю как творческой личности, необходимая в современном образовательном 

процессе как ИКТ-компетентность. Уточняется особенность образовательных web-

квестов для самостоятельной или групповой работы. Приведены тематика web-квестов, 

виды заданий, ряд критериев для оценки результатов обучающихся. Раскрыт опыт решения 

профессионально ориентированных задач в педагогическом колледже в технологии web-

квестов. 

Ключевые слова: web-квесты, ИКТ-компетентность, социальные сети, 

образовательный web-квест, образовательный web-квест, проблемное задание 

 

Современная система образования 

ориентирована на подготовку конкуренто-

способных специалистов. Особенно эта 

позиция актуальна для педагогических 

специальностей, так как педагог – это ис-

точник не только знаний, но и опыта.  

В связи с реализацией «Стратегии 

развития образования Российской Федера-

ции до 2020 года», ИКТ-компетентность 

стала неотъемлемой частью современной 

подготовки к профессиональной деятель-

ности студентов педагогических специ-

альностей, в частности воспитателей детей 

дошкольного возраста и учителей началь-

ных классов. 

Общее толкование термина «ИКТ-

компетентность» определятся как «сово-

купность знаний, навыков и умений, фор-

мируемых в процессе обучения и само-

обучения информатике и информацион-

ным технологиям, а также способность к 

выполнению профессиональной деятель-

ности с помощью информационных техно-

логий» [1; 8; 9].  

Современные стандарты образова-

ния и профессиональные стандарты пред-

полагают овладение большим объёмом 

информации и предъявляют жёсткие тре-

бования к образовательным результатам 

как современные условия образовательно-

го процесса. Такие высокие запросы не-

возможно осуществить, основываясь толь-

ко на традиционных методах и средствах 

педагогических технологий. Поэтому ис-

пользуются новые подходы к организации 

обучения, опирающиеся на современные 

информационные технологии [5]. В ре-

зультате можно гарантировать выполнение 

требований Федеральных образовательных 

стандартов, согласно которым обучаю-

щийся должен: 

1) уметь использовать программные 

средства, ориентированные на решение 

задач в различных сферах деятельности; 

2) осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития;  

3) использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности.  

В документе «Стратегия развития 

образования Российской Федерации до 

2020 года» [5] подчеркивается необходи-

мость развития неформального и инфер-

нального медийного образования. 

Это относительно новые модели 

профессионального развития, которые 

описывают множество разных форм обу-

чения, протекающие независимо от про-
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грамм под руководством преподавателей, в 

том числе, чтение литературы, самообуче-

ние, участие в сетевых образовательных 

сообществах. 

Неформальное (НФО) и инферналь-

ное (ИФО) обладает следующими характе-

ристиками:  

1) проходят вне образовательных 

учреждений; 

2) обычно не следуют установлен-

ному расписанию, часто завязываются вне-

запно и происходят от случая к случаю, по 

необходимости или в связи с какими-то 

событиями;  

3) напрямую связаны с содержани-

ем и течением повседневной жизни и ра-

боты. 

Интернет и социальные сети сего-

дня на пике популярности у современной 

молодёжи, особенно в организации обще-

ния по интересам и поиска различной ин-

формации, в том числе, и обучающего 

характера [5]. 

Итак, профессиональный стандарт и 

современные реалии требуют становления 

компетентного специалиста в области об-

разования, способного осуществлять по-

иск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития, специалиста, 

способного к эффективной коммуникации 

при решении профессиональных задач [5; 

6]. 

Одним из перспективных направле-

ний формирования информационных и 

коммуникационных компетенций с помо-

щью социальных сетей является техноло-

гия образовательных web-квестов. 

Если разобраться в этимологии 

названия этой технологии, то обнаружим, 

что Quest в переводе с английского языка – 

продолжительный целенаправленный по-

иск, который может быть связан с при-

ключениями или игрой; также служит для 

обозначения одной из разновидностей 

компьютерных игр. 

В свою очередь, образовательный 

web-квест – (webquest) – проблемное зада-

ние c элементами ролевой игры, для вы-

полнения которого используются инфор-

мационные ресурсы Интернета.  

Web-квест представляет собой сайт 

или задание в сети интернет, с которым 

работают учащиеся, выполняя ту или иную 

учебную задачу. Разрабатываются такие 

web-квесты для максимальной интеграции 

интернета в различные учебные предметы 

на разных уровнях обучения в учебном 

процессе. Они охватывают отдельную 

проблему, учебный предмет, тему, могут 

быть и межпредметными [2].  

Возможность использования web-

квестов как образовательной технологии 

впервые рассматривались Берни Доджем 

(Bernie Dodge), профессором образова-

тельных технологий государственного 

университета в Сан-Диего (США) и его 

учеником Томом Мартом (Tom March), в 

то время преподавателем английского язы-

ка средней школы города Пауэй штата Ка-

лифорния. Начиная с 1995 года, ими была 

разработана модель web-квеста, как одной 

из стратегий для успешной интеграции се-

ти интернет в учебный процесс [2]. 

Квестом Берни Додж назвал сайт, 

содержащий проблемное задание и пред-

полагающий самостоятельный поиск ин-

формации в сети интернет. 

Им были определены следующие 

виды заданий для web-квестов: 

1) пересказ – демонстрация пони-

мания темы на основе представления ма-

териалов из разных источников в новом 

формате; 

2) создание презентации, плаката, 

рассказа; планирование и проектирование 

– разработка плана или проекта на основе 

заданных условий; 

3) самопознание – любые аспекты 

исследования личности; 

4) компиляция – трансформация 

формата информации, полученной из раз-

ных источников: создание книги кулинар-

ных рецептов, виртуальной выставки, 

капсулы времени, капсулы культуры; 

5) творческое задание – творческая 

работа в определённом жанре – создание 

пьесы, стихотворения, песни, видеоролика; 

6)  аналитическая задача – поиск и 

систематизация информации; 

7) детектив, головоломка, таин-

ственная история – выводы на основе про-

тиворечивых фактов; 
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8) достижение консенсуса – выра-

ботка решения по острой проблеме; 

9) оценка – обоснование опреде-

лённой точки зрения; 

10) журналистское расследование – 

объективное изложение информации (раз-

деление мнений и фактов); 

11) убеждение – склонение на свою 

сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц; 

12) научные исследования – изуче-

ние различных явлений, открытий, фактов 

на основе уникальных онлайн источников. 

Для оценки результатов, обучаю-

щихся в web-квесте Берни Додж, разрабо-

тал ряд критериев, среди которых оценка 

[4]: 

1)  исследовательской и творческой 

работы; 

2)  качества аргументации, ориги-

нальности работы; 

3)  навыков работы в микрогруппе; 

4) устного выступления; 

5) мультимедийной презентации; 

6)  письменного текста.  

В web-квестах авторам удалось объ-

единить наиболее эффективные учебные 

практики в одну целостную систему дея-

тельности учащихся. Написанная в 1995 

году Б. Доджем статья «Некоторые раз-

мышления о WebQuests», получила широ-

кое распространение, и многие учителя 

стали использовать предложенную модель 

как новый инструмент обучения. В даль-

нейшем, в связи с появлением разнообраз-

ных сервисов Web 2.0 инструментарий 

разработки web-квестов был значительно 

обновлён и расширен Т. Мартом. 

Я.С. Быховский в статье «Образова-

тельные web-квесты» уточняет особен-

ность образовательных web-квестов, ка-

ковая заключается в том то, что часть или 

вся информация для самостоятельной или 

групповой работы учащихся находится на 

различных web-сайтах. Кроме того, ре-

зультатом работы с web-квестом является 

публикация работ учащихся в виде образо-

вательного web-квеста (локально или в ин-

тернете)» [1]. 

Web-Quest – это формат урока с 

ориентацией на развитие познавательной, 

исследовательской деятельности учащих-

ся, на котором основная часть информации 

добывается через ресурсы интернета. Сле-

довательно, web-квест – это сценарий ор-

ганизации проектной деятельности уча-

щихся по любой теме.  

Сложность темы и глубина дидак-

тических задач подразделяют web-квесты 

(впрочем, и как проекты) на краткосроч-

ные и долгосрочные. Так для углубления 

знаний и их интеграции используют крат-

косрочные web-квесты, рассчитанные на 

одно-три занятия. Для углубления и пре-

образования знаний обучающихся, исполь-

зуется образовательные web-квесты, расс-

читанные на длительный срок (от месяца 

до полугодия или на протяжении всего 

учебного года). 

О.А. Горшкова [4] определяет web-

квест как интерактивную учебную дея-

тельность, которая включает в себя три 

основных элемента, которые отличают её 

от простого поиска информации в интер-

нете:  

1) наличие проблемы, которую 

нужно решить;  

2) поиск информации по проблеме 

осуществляется в интернете группой уча-

щихся, каждый из которых имеет чётко 

определённую роль и вносит вклад в ре-

шение общей проблемы в соответствии со 

своей ролью;  

3) решение проблемы достигается 

путём ведения переговоров и достижения 

согласия всеми участниками проекта. 

Web-квест включает в себя в каче-

стве обязательных следующие части: 

1) введение (тема и обоснование 

ценности проекта);  

2) задание (цель, условия, проблема 

и пути ее решения); 

3) процесс (поэтапное описание хо-

да работы, распределение ролей, обязанно-

стей каждого участника, ссылки на 

интернет-ресурсы, конечный продукт);  

4) оценка (шкала для самооценки и 

критерии оценки преподавателя); 

5)  заключение (обобщение резуль-

татов, подведение итогов).  

В основе работы лежит индивиду-

альная или групповая работа обучающих-

ся. 
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При работе над квест-проектом раз-

вивается ряд компетенций: 

1) использование информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; 

2) самообучение и самоорганиза-

ция; 

3) работа в команде; 

4) умение находить несколько спо-

собов решений проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вари-

ант, обосновывать свой выбор; 

5) навык публичных выступлений. 

Тематика web-квестов, отмечает 

О.А. Горшкова в другом своем исследова-

нии [3], может быть самой разнообразной, 

проблемные задания могут отличаться 

степенью сложности. Результаты выпол-

нения web-квеста, в зависимости от изуча-

емого материала, могут быть предс-

тавлены в виде устного выступления, ком-

пьютерной презентации, эссе, web-стра-

ницы и т.п. 

Этапы работы над квестом, вслед за 

Н.Б. Кудаевой [6], приведем следующие:  

Начальный этап (командный) – сту-

денты знакомятся с основными понятиями 

по выбранной теме; распределяются роли в 

команде – по 1–4 человека на 1 роль; все 

члены команды должны помогать друг 

другу и учить работе с компьютерными 

программами. 

Ролевой этап – индивидуальная ра-

бота в команде на общий результат; участ-

ники одновременно, в соответствии с 

выбранными ролями, выполняют задания.  

Заключительный этап – по резуль-

татам проблемы формулируются выводы и 

предложения. 

Технология Web-Quest в професси-

ональном обучении открывает возможно-

сти формирования и развития навыков и 

умений, необходимых будущему специа-

листу. 

Подготовка материалов web-квеста 

требует и от педагога немало умений. 

Важнейшая группа умений –  исследова-

тельские. Педагог должен уметь сам вести 

поиск в интернете, быстро и точно подби-

рать ресурсы. А значит, и уметь работать в 

поисковых системах, правильно задавать 

вопрос. 

Аналитические умения педагога 

позволяют критически оценивать найден-

ные ресурсы на предмет их соответствия 

данному студентам заданию, уровню их 

понимания. 

Технологические умения препода-

вателя являются неотъемлемой частью ра-

боты по созданию материалов web-квеста. 

К ним относится владение офисными при-

ложениями, текстовым и табличным ре-

дакторами, приложениями и программами, 

предназначенными для создания слайд-

шоу, презентаций, видеороликов.  

Наш опыт работы доказал, что в 

разработке материалов могут участвовать 

и более успешные студенты, увлечённые 

тематикой и стремящиеся к самосовер-

шенствованию. А осознание студентом то-

го, что твоя работа может стать основой 

задания для других студентов, может стать 

хорошим мотивом профессионального со-

вершенствования. Но в этом случае сту-

дент должен быть хорошо знаком со 

структурой квеста.  

Выполнение заданий web-квеста 

может осуществляться студентами как в 

учебной аудитории, оснащённой компью-

терами, локальной сетью и выходом в сеть 

Интернет, при этом группа разделена на 

подгруппы, определены роли и дано одно 

задание на подгруппу. Так и в домашних 

условиях (в этом случае задания носят ин-

дивидуальный характер) [7]. 

Одним из условий организации ра-

боты является одновременная возмож-

ность участия в проекте преподавателя и 

студентов.  

В нашем случае используется попу-

лярная среди студентов социальная сеть 

«В контакте», где по инициативе учителя 

была создана «беседа по квесту», выложе-

ны необходимые для студентов материа-

лы: карта квеста с прописанным заданием 

для группы в целом и выполнения ролево-

го задания, представлен перечень интер-

нет-ресурсов, обязательных к изучению, 

требования к оформлению материалов и 

критерии оценки результатов работы, сро-

ки выполнения задания. Важным условием 

являлось создание каждой микрогруппой 

«закрытой ролевой группы» в сети. При 

выполнении этого условия на стадии сбора 
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и обработки учебной информации ролево-

го этапа участники других микрогрупп не 

имеют представления о результатах рабо-

ты по другой роли. 

На стадии решения профессиональ-

но ориентированных задач (через имита-

цию ситуации или профессиональной 

проблемы, задания) происходит смена ра-

бочих групп, объединяющая представите-

лей всех ролей в одну команду. Так, 

например, в Web-квесте «Секреты писате-

лей-природоведов», изначально препода-

вателем определено три роли:  

 воспитатель (задача: подобрать 

или разработать конспекты по ознакомле-

нию детей дошкольного возраста с произ-

ведениями писателей-природоведов для 

каждой возрастной группы; перечень пи-

сателей представлен); 

 библиограф (задача: разработать 

материалы для детей дошкольного возрас-

та по ознакомлению с биографией и твор-

чеством писателей-природоведов; пере-

чень писателей представлен); 

 библиотекарь (задача: подобрать 

произведения писателей-природоведов для 

детей 3 до7 лет; перечень писателей пред-

ставлен).  

По истечении определённого вре-

мени на сбор и обработку информации, 

выполнении ролевого задания в учебной 

аудитории, оснащённой компьютерами с 

доступом в сеть локальную и глобальную, 

мультимедийным оборудованием и необ-

ходимой оргтехникой учителем организу-

ется имитационная и презентационная 

стадии ролевого этапа. То есть, студентам 

предлагается объединиться в группы по 

три человека, по одному представителю от 

каждой роли с помощью жеребьёвки (в 

данном случае цвет жребия определял фа-

милию писателя). Вновь образованная 

группа получает групповое задание – из 

найденной на предыдущем этапе инфор-

мации: 1) произвести подборку конспек-

тов, биографии и произведений, рекомен-

дованных для работы с детьми дошкольно-

го возраста, оформив её в электронную 

папку-комплект, в состав которой входит: 

презентация и «вордовские» документы с 

конспектами и произведениями выпавшего 

по жребию писателя; 2) презентовать ре-

зультаты своей работы аудитории; 3) сде-

лать вывод о секрете писателя-приро-

доведа. Таким образом, студенты имеют 

возможность продемонстрировать личные 

результаты и результаты работы в коман-

де, произвести обмен информацией, необ-

ходимой для решения профессиональных 

задач. Не менее важно, что такая работа 

учит студентов выстраивать конструктив-

ный диалог, способствует становлению 

эффективного и профессионального обще-

ния будущих специалистов. 

Заключительный этап направлен на 

подведение итогов работы над квестом и 

оформление выводов, предложений. 

Нами организовывались аналогич-

ные Web-квесты: 

1) «Поэты для детей дошкольного 

возраста» (содержание ролей аналогич-

ное); 

2) «Технологии формирования у 

детей дошкольного возраста представле-

ний о времени» (содержание ролей: стар-

ший воспитатель (методист) изучает тра-

диционные и современные подходы, тех-

нологии формирования временных пред-

ставлений у детей; воспитатель подбирает 

или разрабатывает конспекты занятий по 

формированию временных представлений 

в ДОУ, готовит необходимую наглядность 

в «уголок времени»; родитель подбирает 

художественное слово по теме «Время», 

готовит выступление о семейном опыте 

формирования временных представлений 

и чувства времени у детей). 

Таким образом, технология образо-

вательных web-квестов (webquest) , орга-

низованная через социальные сети, 

ориентирована на поиск, фиксацию, 

осмысление информации и порождение и 

изучение нового контента, носит универ-

сальный характер и может быть использо-

вана педагогами в целях развития про-

фессиональных компетенций будущих 

специалистов, а также в целях развития 

компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной 

на усвоении способов приобретения зна-

ний, умений из различных источников; 

данная технология позволяет, как попол-

нить знания студентов, так и систематизи-

ровать уже имеющиеся, что делает квест-
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технологии мощным образовательным ин-

струментом. 

Технология может стимулировать 

познавательную активность обучаемых, 

так как она является новой, разнообразной 

формой работы, позволяет проявить себя 

не только студенту, но и преподавателю 

как творческой личности, а, следова-

тельно, необходима в современном обра-

зовательном процессе [8]. 
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СИНГАПУРСКАЯ МЕТОДИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

XXI ВЕКА НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Рассматриваются проблемы и задачи, которые стоят перед современным педагогом, 

раскрываются возможности применения в образовательном процессе элементов 

сингапурской методики. Подчеркнута актуальность сингапурской методики обучения, 

которая заключается в возможности решать ряд образовательно-педагогических задач, 

способствующих формированию ключевых компетенций у студентов на уроках 

обществознания. Представлена характеристика содержания сингапурских обучающих 

структур, позволяющих формировать компетенции XXI века в процессе профессионального 

образования как наиболее оптимальных в использовании на уроках обществознания и при 

изучении других дисциплин. 

Ключевые слова: ключевые компетенции XXI века, сингапурская система обучения; 

обучающие структуры; групповая форма работы. 

 

Какими навыками должен обладать 

студент, чтобы идти в ногу со временем? 

Какие компетенции мы, преподаватели 

педагогического колледжа, должны форми-

ровать у будущего педагога. Образование 

является ключевым фактором развития 

экономики XXI века. Время диктует свои 

требования к компетенциям обучающихся. 

Людей сейчас необходимо обучать не тому, 

чему учили раньше; нужно учить их 

умению мыслить, самостоятельно добы-

вать информацию и критически её 

оценивать, а не просто накапливать и 

запоминать. Согласно «Глобальной ини-

циативе Генерального секретаря ООН по 

вопросам образования», мир сталкивается 

с глобальными вызовами, и для них 

необходимы глобальные решения, которые 

требуют основательного пересмотра того, 

как мы мыслим и действуем. Образо-

вательной системе уже недостаточно 

готовить индивидуумов, умеющих читать, 

писать и считать. Образование должно 

преображать, оно обязано отвечать на 

самые злободневные вопросы [1]. Вопросы 

образования сегодня являются актуаль-

ными и не сходят с повестки дискуссий во 

всем мире и в нашей стране.  

Они являются актуальными и на 

уровне нашего образовательного учреж-

дения. Какими компетенциями должны 

обладать современные студенты? Что 

включают в себя данные компетенции?  

Агентство стратегических ини-

циатив (АСИ) в рамках стратегической 

инициативы «Навыки будущего» опубли-

ковало требования к обучению «навыкам 

будущего» [2]:  

1) критическое и логическое мыш-

ление;  

2)  изобретательский и креатив-

ный подход в решении задач;  

3) умение выстраивать коммуника-

ции и сотрудничать;  

4)  работать в команде.  

Задача современной системы обра-

зования заключается в применении совре-

менных образовательных технологий, 

способствующих формированию ключе-

вых компетенций XXI века. Приложение 

навыков XXI века к системе образования 

разрабатывают сразу несколько консор-

циумов, таких как Министерство образо-

вания Сингапура, Международные научно-

технологические стандарты и другие. 

Российский Федеральный государст-

венный образовательный стандарт (ФГОС) 

[6] также разделяет идеологию навыков 

XXI века, которые отражены в личностных 
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и метапредметных результатах освоения 

программы [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Навыки и компетенции XXI века 

 

Перед современным препода-

вателем стоит много вопросов: мы знаем 

чему учить, зачем учить? А как же учить 

результативно? Как вовлечь всех учащихся 

в работу? Какие формы организации 

учебного процесса будут наиболее 

оптимальными?  

Поэтому выбор темы работы 

«Сингапурская методика: современные 

формы организации учебного процесса как 

способ формирования компетенций XXI 

века на уроках обществознания» был 

обусловлен поиском новых форм работы 

со студентами первого курса. 

Проблема современного ученика 

заключается в том, что он постоянно 

молчит. Как можно говорить и сотруд-

ничать в полном молчании? Как вовлечь в 

деятельность каждого ученика? Как 

научить ребят планировать общий резуль-

тат и нести за него ответственность? 

Современный урок на сегодняшний день 

представляется не простым классическим 

преподаванием, стоя у доски с единым 

центром внимания в виде преподавателя, а 

постоянным взаимодействием, которое 

позволяет ученикам чувствовать себя не 

пассивными приобретателями знаний, а 

активными участниками образовательного 

процесса, соавторами.  

Каждый раз учитель, как актёр 

выходит на сцену и ведет урок. Он актёр 

или режиссёр? Скорее всего – режиссёр. 

Потому, что управляет этим процессом – 

процессом деятельности и развития 

ребёнка. Для этого необходимо исполь-

зовать такие формы, которые позволят 

учителю в дальнейшем построить работу 

по формированию у студентов навыков 

сотрудничества и коммуникации. Все это 

формируется в процессе групповой рабо-

ты. Проводя организацию группы, учитель 

должен использовать различные приёмы и 

методы, но подобрать их так, чтобы урок 

казался более интересным и содержа-

тельным. Групповая работа – одна из са-

мых продуктивных форм организации 

учебного сотрудничества детей, так как 

она позволяет: 

1) дать эмоциональную и содер-

жательную поддержку; 

2)  дать каждому студенту опыт 

выполнения функций контроля и оценки, 

позже – целеполагание и планирование; 

3)  дать учителю дополнительные 

мотивационные средства вовлечь учащихся 

в содержание обучения.  

Несомненно, одна из перспек-

тивных технологий – обучение в сотруд-

ничестве, где главная идея – учиться вмес-

те, а не просто что-то выполнять вместе! 

На технологии сотрудничества основан и 

сингапурский метод обучения – страны, 

признанной по международным рейтингам С
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лидером в развитии школьного образо-

вания. Целью этой системы является 

переход от пассивных учеников через 

обучающие структуры к заинтересованным 

обучающимся XXI века.  

Применяя сингапурскую методику, 

студенты используют учебный материал, 

активно взаимодействуют друг с другом, к 

общему решению поставленных задач. 

Новый материал изучается детьми 

самостоятельно, каждый обучающийся по 

очереди играет роль учителя и ученика, 

педагог осуществляет так называемый 

«включенный контроль», слушая по 

очереди одного из представителей 

микрогруппы, оценивает их, корректирует, 

помогает и направляет. Дети приучаются 

работать по определенному алгоритму 

выполнения действий по команде. 

Ключевое понятие, которое ученикам и 

учителям следует уяснить, приступая к 

занятиям по модулям сингапурской 

системы, заключается в слове «партнер». 

Парты должны отходить лучами от 

учительского стола для того, чтобы никто 

не сидел спиной к учителю. На каждый 

ответ ученика отводится от 10 до 30 

секунд. Время каждый раз засекается. 

Поэтому в кабинете (классе) должны 

находиться часы. Сингапурская система 

обучения хороша тем, что на уроке 

задействован весь класс. Таким образом, в 

атмосфере обучения в сотрудничестве 

учащиеся имеют возможность беседовать 

друг с другом, высказывать идеи, их 

аргументировать и защищать, обмени-

ваться несходными убеждениями, расспра-

шивать об отличных от их собственных 

точках зрения, то есть, быть активно 

вовлеченными в процесс обучения. 

Сингапурское видение основы-

вается на исследованиях Л.С. Выготского, 

теории деятельности А.Н. Леонтьева, 

коллективистского воспитания А.С. Мака-

ренко, гуманистической педагогике  

В.А. Сухомлинского и опыта педагогов-

новаторов 60−80-х гг. XX в. Имеющийся 

педагогический опыт является безупреч-

ным вкладом в мировую науку и сохраняет 

свое значение для современной российской 

школы. Кооперативное, или совместное, 

обучение (Cooperative learning), лежащее в 

основе «сингапурской» методики, осно-

вано на идеях, появившихся в начале 

прошлого века и получивших развитие у 

таких философов и психологов, как К. 

Левин, Дж. Дьюи, Л.С. Выготский. К 

проблеме сотрудничества в разное время 

обращались педагоги В.К. Дьяченко,  

Б. Таль, Е.С. Полат, Е.И. Пассова, Е.Г. Ива-

нова. Специалисты сингапурской 

компании − Educare International 

Consultancy, взяв на вооружение лучший 

мировой опыт организации учебной 

деятельности, систематизировали обучаю-

щие структуры, дали четкие алгоритмы их 

применения и организовали систему 

тренингов с возможностью их тиражи-

рования и творческого применения в 

образовательной практике [5]. 

Обучающие структуры можно 

разделить на три основные группы [5]: 

1) обучающие структуры, показы-

вающее взаимодействие ученик-ученик, 

необходимые для развития коммуникации 

и сотрудничества; 

2)  обучающие структуры, показы-

вающее взаимодействие ученик-учебный 

материал; 

3) обучающие структуры, позво-

ляющие сделать урок интересным, легким 

для обучающихся, повысить самооценку и 

уверенность учеников, практиковать 

социальные навыки для коммуникации, 

сотрудничества и принятия решений. 
Сингапурская система наиболее 

распространенной является в Республике 
Татарстан. Численность структур преоб-
ладает более 250, но в нашей стране на 
данный момент используется около 20. 
Данную систему широко внедряют учителя 
начальной школы № 95 города Челябинска. 
Нашим студентам, которые проходят 
практику пробных уроков в данном 
учебном учреждении, необходимо осваи-
вать данные структуры. В нашей практике 
на уроках обществознания применяются те 
обучающие структуры сингапурской сис-
темы, которые в своём содержании не 
имеют существенных отличий от совре-
менных отечественных традиционных и 
инновационных методов, тем самым яв-
ляются наиболее оптимальными и прием-
лемыми в использовании на уроках 
обществознания (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1. – Виды обучающих структур, используемых на уроках 

 
Обучающая структура Характеристика 

МЭНЭДЖ МЭТ 
(Manage Mat) 

 

Инструмент для управления классом. Табличка в 
центре стола, позволяющая удобно и просто распре-
делить учеников в одной команде (партнер по плечу, 
по лицу; партнер А, Б) для организации эффектив-
ной работы в командах.  

ДЖОТ ТОТС 
(ot Thoughts) 

«Запиши мысли» 

Обучающая структура, в которой участники громко 
проговаривают придуманное слово по заданной те-
ме, записывают его на листочек, кладут его в центр 
стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очерёд-
ности, каждый ученик должен заполнить 4 листочка, 
следовательно, в центре стола окажутся 16 листоч-
ков.  

ТИК-ТЭК-ТОУ 
(Tic-Tac-Toe) 

«Крестики-нолики» 

Обучающая структура, используемая для развития 
критического и креативного мышления, в которой 
участники составляют предложения, используя три 
слова, расположенных в любом ряду по вертикали, 
горизонтали и диагонали.  

ЗУМ ИН 
(Zoom In) 

«Увеличение» 

Обучающая структура, помогающая более подробно 
и детально рассмотреть материал по чтению или ви-
деоматериал, останавливаясь и отвечая на вопросы 
для генерирования интереса к определенной теме.  

ТАЙМД ПЭА ШЭА 
(Timed – Pair – Share) 

«Время – пара – делиться» 

Обучающая структура, в которой 2 участника делят-
ся развёрнутыми ответами в течение определённого 
количества времени. 

МИКС ПЭА ШЭА 
(Mix Pair Share) 

«Смешаться – пара – делиться» 

Обучающая структура, в которой участники смеши-
ваются под музыку, образуют пары, когда музыка 
прекращается, и  
обсуждают предложенную тему. 

РЭЛЛИ ТЭЙБЛ 
(RallyTable) 

Обучающая структура, в которой два участника по-
очередно записывают свои ответы на одном (на дво-
их) листе бумаги. 

СИМАЛТИНИУС РЕЛЛИ ТЕЙБЛ 
(Simultaneous Rally Table) 

Обучающая структура, в которой 2 ученика одно-
временно выполняют письменную работу на от-
дельных листочках и по окончанию одновременно 
передают друг другу.  

СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ 
(Simultaneous Round Table) 

«Одновременно – круг – стол (пи-
сать)» 

Обучающая структура, в которой 4 участника в ко-
манде одновременно выполняют письменную рабо-
ту на отдельных листочках и по окончании 
одновременно передают друг другу по кругу  

МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР 
(Frayer Model) 

Обучающая структура, помогающая учащимся глу-
боко понять и осознать изучаемые понятия и кон-
цепции. Участники рассматривают какое-либо 
понятие с разных сторон, записывая его обязатель-
ные и необязательные характеристики, примеры и 
антипримеры (то, что не может являться примером) . 

ЭЙ АР ГАЙД 
(A/R Guide) 

«Руководство – предположения – 
реакции» 

«Руководство предположения, реакции» - обучаю-
щая структура, в которой сравниваются знания и 
точки зрения учеников по теме до и после выполне-
ния «упражнения-раздражителя» для активизации 
мышления (видео, картинка, рассказ и т.д.). 
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Фрагмент урока: изучение нового 

материала. Урок по теме: «Семейное право 

и семейные правоотношения». 

Руководство предложения, реакции 

(таблица 2) 

 

1. В столбике «ДО» поставьте «+», 

если вы согласны с утверждением, или 

 «–», если вы не согласны с утверждением. 

2. Чтобы принять решение, 

учитывайте свои знания, личный опыт, 

убеждения. 

 

Таблица 2. – Руководства, предложения, реакции к теме урока 

 

ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 

 Семейное право определяет порядок заключения и расторжения 

брака. 

 

 Заключение брака в РФ производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак. 

 

 К обязательным условиям заключения брака в РФ относится 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины; достижение 

ими брачного возраста. 

 

 В РФ не допускаются браки между усыновителями и 

усыновлёнными. 

 

 К имущественным правам супругов относят право выбора занятий, 

профессии, места жительства. 

 

 Брачный договор не может ограничивать правоспособность и 

дееспособность супругов. 

 

 

3. Прочитайте текст учебника. 

4. Теперь, по завершению изучения 

материала, ещё раз прочтите все 

утверждения. 

5. В столбике «ПОСЛЕ» поставьте 

«+», если вы согласны с утверждением, 

или «–», если вы не согласны с 

утверждением. 

6. СРАВНИТЕ столбики «ДО» и 

«ПОСЛЕ». Изменились ли ваши утверж-

дения? Если изменились, то какие и 

почему? 

7. Какие из этих утверждений 

являются самыми главными для вас (для 

изучения данной темы)? Почему? 

Данная обучающая структура пред-

назначена для развития критического и 

креативного мышления. Уже во время 

заполнения ЭЙ АР ГАЙД, у обучающихся 

появляется цель для чтения, визуализации 

текста. ЭЙ АР ГАЙД раскрывает преды-

дущие знания, помогает обучающимся 

пересмотреть их мышление по необхо-

димости.  

При изучении темы «Деньги. Бан-

ковская систе6ма». Можно использовать 

обучающую структуру ФИНК-РАЙТ-

РАУНД – «подумай-запиши-обсуди в ко-

манде» – обучающая структура. (Вопросы 

каждой команде в карточке).  

«Внимание!  Подумайте, запишите 

и обсудите в группе заданные вопросы. 

Кто закончит обсуждение, поднимает 

руку». Каждой группе раздается по 

карточке. В карточке написаны вопросы по 

данной теме:  

1. Что явилось основной причиной 

появления товарно-денежных отношений?  

2. Почему бумажные деньги 

вызывали недоверие? По какой причине 

бумажные деньги вытеснили из обращения 

деньги из драгметаллов?  

3. Каковы преимущества пласти-

ковых карт?  

4. Перечислите денежные единицы, 

которые котируются во многих странах 

Европы.  

В течение трех минут нужно 

ответить на заданный вопрос. Выбирают 

представителя группы, который отвечает 

на данные вопросы. 

Структура «CORNERS» 

В кабинете в 4 углах развешаны 

таблички-утверждения: «Я пойду на 

выборы», «Я не пойду, потому что 

результаты все равно подтасуют, и от меня 
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ничего не зависит», «Я не пойду, я не умею 

голосовать», «Я не пойду, потому что не за 

кого голосовать». 

Вопрос: Тебе 18 лет. Сегодня прохо-

дят выборы президента страны, пойдешь 

ли ты на выборы?  

Варианты ответов даны – выбери 

свой угол.  

«Я пойду на выборы» – 10 человек – 

46 %. 

«Я не пойду, потому что результаты 

все равно подтасуют, и от меня ничего не 

зависит» – 5 человек –23 %. 

«Я не пойду, я не умею голосовать» 

– 3 человека – 13 %. 

«Я не пойду, потому что не за кого 

голосовать» – 4 человека –18 %.  

Абсентеизм по классу – 54 %. 

Почему так происходит? Незнание проце-

дуры выборов? Недоверие кандидатам в 

президенты? 

Работа в команде, отстаивание 

своей позиции и толерантное отношение к 

чужому мнению, принятие ответст-

венности за себя и команду формируют 

качества личности, нравственные уста-

новки и ценностные ориентиры обучаю-

щихся, отвечающие современным потреб-

ностям общества. Обучающие структуры 

Сингапурской методики позволяют зало-

жить и развить необходимые навыки и 

качества личности, которые в дальнейшей 

жизни помогут выпускникам эффективно 

адаптироваться и уверенно чувствовать 

себя в профессиональной деятельности.  

Таким образом, обучающие струк-

туры Сингапурской методики способст-

вуют формированию навыков XXI века, 

которые отражены в личностных и 

метапредметных результатах обучения. 

Такая система обучения нацелена на 

формирование у обучаемых учебных 

действий, направленных на постановку 

целей, выявление проблем, нахождения 

способов их решения, оценку результатов 

деятельности и её коррекцию. Обучающие 

структуры инновационной методики 

позволяют за счёт разнообразных форм 

представления информации, её восп-

риятия, обсуждения, анализа и осмысления 

решать задачи современного образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рассматриваются технологии творческого обучения (индивидуально-творческие 

технологии) будущих специалистов в сфере музыкального образования, направленные на 

раскрытие творческого потенциала студентов в классе индивидуальной музыкально-

исполнительской подготовки. Представлена характеристика технологии диалогового, 

проблемного, контекстного и модульно-компетентностного обучения. Описано применение 

современных компьютерных технологий в сфере музыкального образования на примере 

подготовки студентов педагогического факультета. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, профессиональная 

подготовка, индивидуально-творческие технологии, специалисты сферы музыкального 

образования 

 

В российском образовании прои-

зошло немало положительных изменений, 

связанных с инновационными педагоги-

ческими технологиями, что способст-

вовало созданию и апробации разнооб-

разных инновационных проектов, а также 

внедрению новых форм и технологий в 

образовательную деятельность [2; 6; 9; 10; 

11]. Этому следует и профессиональное 

музыкальное образование. Эксперимен-

тальные исследования в области музы-

кальной педагогики последнего десяти-

летия (Т.Н. Бабкина, В.А. Дальская,  

Л.М. Коваль, В.В. Кудрявцева, О.Н. 

Пиксаева и др.) направлены на использо-

вание инновационных педагогических тех-

нологий в учебном процессе, что, по 

мнению ученых, способствует повышению 

уровня профессиональной компетентности 

буду-щих специалистов в сфере музы-

кального образования [2; 3; 4].  

На научно-практической конфе-

ренции в области профессионального 

музыкального образования, где одним из 

основных направлений стали исполни-

тельские и педагогические технологии, 

профессор Т.С. Екименко озвучила выво-

ды, к которым пришли участники конфе-

ренции [3]: 

а) технологии помогают усилить 

мотивацию к процессу обучения у 

студентов; 

б) технологии дают возможность 

решить главную задачу педагога – 

образовательную; 

в) современные технологии препо-

давания в творческом вузе – это не мода, а 

веление времени. 

Действительно, современный обра-

зовательный процесс не только в вузе, но и 

в сфере среднего профессионального 

образования требует введения новых 

образовательных программ, соответст-

вующих современному техноло-гическому 

прогрессу. Мы считаем, что среднее звено 

профессионального музыкального образо-

вания также остро нуждается в 

использовании образовательных новшеств 

[7; 10; 11]. 

В основе большинства предла-

гаемых инновационных технологий лежат 

идеи, направленные на повышение 

результативности, эффективности системы 

профессионального обучения будущих 

педагогов-музыкантов, опирающейся как 

на лучшие традиции музыкального 

образования, так и вбирающей в себя 

ценный современный опыт профес-

сиональной подготовки музыкантов раз-

ных специальностей. Вариативность педа-

гогических подходов к профессиональному 

обучению будущих специалистов данного 
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профиля дает возможность преподава-

тельскому составу проявлять свободу для 

творческого поиска, создавать авторские 

школы, активно используя как отечествен-

ный, так и зарубежный опыт [5; 7; 9].  

Как показывает опыт, применение 

инновационных технологий в музыкально-

образовательном процессе учебного заве-

дения способствует активизации творчес-

кого, личностного потенциала преподава-

тельского состава и студентов, мобиль-

ности в работе коллектива, созданию 

новых условий для достижения качествен-

ных изменений в музыкально-педаго-

гической деятельности; обновлению 

взглядов и практических действий в 

решении вопросов учебного характера, 

формированию современного научно-

методического обеспечения (в том числе, 

разработке новых программ) и творческой, 

динамичной среды для глубокого, 

всестороннего развития обучающихся.  

Обратим внимание на то, что 

использование технологий в сфере 

музыкальной педагогики связано с 

определенными сложностями, заключен-

ными в самом процессе личностно-

профессионального становления музыкан-

та, при котором индивидуальный подход к 

личности обучающегося требует от 

преподавателя нестандартного, творческо-

го музыкально-педагогического мышле-

ния. 

В качестве примера приведем 

вариант использования современных 

компьютерных технологий в сфере музы-

кального образования. О.Н. Пиксаева в 

диссертационном исследовании «Компью-

терные технологии в процессе обучения 

музыке: на примере вокальной подготовки 

студентов педагогического факультета» 

говорит о том, что современная дидактика 

активно ищет пути интенсификации 

обучения, одним из которых, по её 

мнению, является компьютеризация обра-

зования. Автор акцентирует внимание на 

том, что использование компьютерных 

технологий будет способствовать оптими-

зации вокальной подготовки студентов 

педагогического факультета при соблю-

дении условий [8]: 

а) создания обучающей компью-

терной программы по вокалу, основанной 

на принципах наглядности, активизации 

зрительной и слуховой обратной связи, 

сознательности и творческой активности, 

элективности, рефлексивности и т.д.; 

б) использования обучающей 

компьютерной программы в процессе 

самостоятельной работы, в качестве 

дополнения к работе с педагогом в классе 

«Сольного пения»;  

в) корреляции содержания обучения 

между этапами работы студентов с 

педагогом и самостоятельной работой с 

обучающей компьютерной программой; 

г) включения в содержание прог-

раммы: а) теоретических вопросов, относя-

щихся к голосообразованию с исполь-

зованием мультимедийных средств;  

д) разработки комплекса трениро-

вочных упражнений для активизации 

дыхательной и артикуляционной системы, 

коррекции звуковысотного интонирования.  

Нам интересна точка зрения автора, 

т. к. и для будущих учителей музыки, 

обучающихся в системе среднего 

профессионального образования, исполь-

зование компьютерных технологий (не 

только в классе вокала, но и в классе 

дирижирования, инструментальной под-

готовки) при обозначенных выше условиях 

будет способствовать оптимизации 

процесса профессиональной подготовки 

специалистов данного профиля.  

По мнению Е.В. Зеленковой, к 

инновационным технологиям в области 

профессионального музыкального обра-

зования относятся технологии творческого 

обучения музыкантов, которые, как считает 

ученый, являются приоритетными в 

обучении будущих педагогов-музыкантов и 

направлены на раскрытие творческого 

потенциала личности будущих спе-

циалистов в классах индивидуальной 

музыкально-исполнительской подготовки. 

Технологии творческого обучения – это 

индивидуально-творческие технологии, 

такие как диалоговые, а также технологии 

проблемного, контекстного и модульно-

компетентностного обучения [4]. В 

основе разработки диалоговых технологий 

лежат идеи Л.С. Выготского, рассмат-

ривающего взаимоотношения с произ-
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ведением искусства как внутренний 

диалог. На наш взгляд, такой подход 

способствует формированию специалиста 

в сфере музыкального образования как 

человека культуры на основе изучения 

культурного многообразия, в том числе – 

музыкального. 

Диалогичность, по нашему мнению, 

предполагает поиск средств художест-

венной выразительности, позволяющих 

раскрывать содержание исполняемого 

музыкального произведения, осуществлять 

всестороннее познание музыки как 

феномена культуры, что в свою очередь, 

определяет становление духовно-цен-

ностного отношения студентов к сущности 

будущей профессиональной деятельности. 

Е.В. Зеленкова говорит об обучающей и 

развивающей функции диалоговой 

технологии, проявляющейся в виде особой 

ролевой установки на самостоятельное 

творческое взаимо-действие с учебным 

материалом [4]. Таким образом, прочтение 

исполнителем авторского замысла, 

заключенного в нотном тексте произ-

ведения, вызывает потребность в духовном 

диалоге с сочинением, требующим 

осмысления его художественного содержа-

ния и музыкального языка. 

Е.В. Зеленкова убеждена, что боль-

шое значение в профессиональной подго-

товке специалистов в области музыкаль-

ного образования имеет применение 

технологий проблемного обучения. 

Общеизвестно, что процесс постижения 

художественного содержания произве-

дения и поиск необходимых исполнительс-

ких выразительных средств постоянно 

связан с постановкой и решением 

разнообразных проблем [4]. Поэтому 

важным, на наш взгляд, является развитие 

поисковых способностей студентов, 

основанных на усвоении музыкально-

теоретической информации с постоянной 

необходимостью её творческого примене-

ния в новых условиях исполнительской 

деятельности.  

Рассмотрим следующую техноло-

гию творческого обучения студентов 

музыкальных специальностей – техно-

логию контекстного обучения. Поиск 

исполнительских средств музыкальной 

выразительности, адекватных стилис-

тическому, образному, жанровому строю 

музыкального сочинения подводит к 

проблеме самостоятельного применения 

имеющихся у студентов знаний и умений. 

В этом случае в профессиональной 

подготовке студентов большую роль играет 

применение технологии контекстного 

обучения. Обратимся к вопросам 

методологии. В теории контекстного 

обучения, по А.А. Вербицкому, обос-

новывается процесс формирования и 

развития специалиста с личностными и 

социально–профессиональными компетен-

тностями, где «ядерным» компонентом 

является деятельность, которая зависит от 

внутреннего (субъективного) и внешнего 

(объективного) контекстов деятельности 

[1]. 

«Погружение студента в учебную 

деятельность контекстного типа обусла-

вливает, с одной стороны, расширение 

того, что К. Роджерс называет «феноме-

нальным полем» и что способствует 

развитию личности, а с другой, обеспе-

чивает становление индивидуально 

осознаваемого личного опыта студента, 

связанного с его будущей профессио-

нальной деятельностью» [1, с. 140]. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что контекстному обучению присущ 

одновременно практико-ориентированный 

и гуманистический характер. Следова-

тельно, на основе теории контекстного 

обучения можно разрешить противоречие 

между ориентацией системы профессио-

нального образования на гуманистические 

принципы развития личности и в то же 

время на достижение прагматических 

целей подготовки компетентных специа-

листов. 

Известно, что профессиональная 

подготовка педагогов-музыкантов предпо-

лагает не только накопление знаний, 

умений и навыков, формирование 

профессионально важных качеств личнос-

ти, но и овладение опытом профессио-

нальной деятельности, а также нормами 

профессионального поведения. В таком 

случае использование в профессиональной 

подготовке технологий контекстного 

обучения позволяет будущему специалисту 
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на практике познавать особенности 

профессиональной деятельности. А 

реализация данной технологии может 

осуществляться в разных видах и формах 

учебной деятельности, например, в виде 

педагогической практики или участия 

студентов в организации фестивалей, 

конкурсов, концертов для учащихся 

образовательных учреждений разного 

уровня. То есть, технология контекстного 

обучения должна стать определенным 

опытом включения в творческую 

организаторскую деятельность, которая 

является одной из важных сторон 

профессиональной деятельности будущего 

педагога-музыканта. Также одной из форм 

контекстного обучения может быть 

создание студентами совместно с препода-

вателем музыкально-просвети-тельских 

программ, где свободный полет фантазии, 

творческая инициатива подсказывают 

широкий спектр тематического материала, 

способст-вующий использованию разных 

видов музыкально-литературных компози-

ций, сценического действия, направленных 

на художественно-эстетическое просвеще-

ние широкой слушательской аудитории. Не 

менее важную роль играет участие 

студентов в научно-практических конфе-

ренциях, посвященных актуальным 

проблемам музыкальной педагогики и 

исполнительства. Творческий опыт буду-

щей профессиональной деятельности 

такого плана создает тот необходимый 

контекст, в котором осуществляется 

формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций, востре-

бованных на современном рынке труда 

специалистов в сфере музыкального обра-

зования. 

Следующая технология творческого 

обучения будущих специалистов в сфере 

музыкального образования, о которой 

пойдет речь – технология модульно-компе-

тентностного обучения. Она способствует 

созданию организационно-педагогических 

условий для осознанного, заинтере-

сованного и глубокого погружения в 

разностороннее изучение явлений музы-

кального искусства. Это, прежде всего, 

знание эволюции музыкальных стилей, в 

частности вокального и фортепианного 

стилей, а также знание этапов истори-

ческого развития музыкальной культуры, 

закономерностей музыкальной драма-

тургии и формообразования, умения 

анализировать музыкальное произведение 

как вокального, так и инструментального 

жанров и находить адекватные художест-

венно-выразительные средства для созда-

ния собственной интерпретации» [4, с. 69]. 

По нашему мнению, в структуре 

профессиональной подготовки учителей 

музыки в классах вокала, дирижирования, 

инструментальной подготовки заложены 

основы, позволяющие применять мо-

дульно-компетентностные технологии, так 

как последовательность и разработанность 

репертуарных требований по курсам и 

семестрам позволяет гибко составлять 

учебный репертуар, наиболее соответст-

вующий цели обучения конкретного 

студента. Вследствие чего каждый студент 

имеет возможность совместно с 

преподавателем выбирать именно то 

произведение, которое способствует его 

личностному и профессиональному 

развитию. Программа каждого семестра, 

согласно новым образовательным 

стандартам, представляет собой учебный 

модуль, включающий разноплановые 

сочинения. При этом важным является 

умение наполнить процесс изучения 

учебной программы целями и задачами 

формирования необходимого набора 

компетенций. 

Отметим, что применение мо-

дульно-компетентностной технологии осу-

ществляется по индивидуальному плану, 

включающему определенную структуру 

необходимых в данный период компе-

тенций. Модули могут гибко перестраи-

ваться в соответствии с заданным темпом 

подготовки. Это позволяет студенту 

самостоятельно и независимо выстраивать 

собственную траекторию развития компе-

тенций. Следовательно, использование 

модульных образовательных программ, 

построенных как последовательное 

распределение учебных модулей, спо-

собствует целенаправленному форми-

рованию опре-деленных компетенций. На 

современном этапе использование мо-

дульно-компетентностной технологии обу-
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чения специалистов в сфере музыкального 

образования требует обновления и 

дальнейшей разработки учебно-мето-

дического обеспечения всего курса 

профессиональной подготовки. Это и 

новые рабочие учебные программы на 

основе модулей, и учебно-методические 

пособия, и методические разработки по 

конкретным проблемам специальных 

компетенций педагога-музыканта. В то же 

время, модульно-компетентностная техно-

логия позволяет осуществлять междис-

циплинарные связи, так как задача 

формирования компетенций решается 

посредством интегрированных структур 

различного вида музыкально-профес-

сиональных знаний. А это означает, что в 

учебный модуль закладывается опреде-

ленная характеристика необхо-димых 

умений и навыков, которыми студент 

должен овладеть на данном этапе 

обучения. Учебный модуль является 

организационно-методическим блоком, 

содержание и объем которого зависит как 

от профиля деятельности, так и от уровня 

начальной подготовки студента [4]. 

Отметим, что при недостаточно высоком 

уровне сформированности той или иной 

компетентности будущего специалиста 

можно варьировать содержание учебного 

репертуара и индивидуально подбирать 

наиболее соответствующие музыкальные 

сочинения, так как применение модульно-

компетентностной технологии основы-

вается на принципе динамичности, что и 

позволяет свободно изменять содержание 

модуля и обновлять учебный репертуар.  

Резюмируя вышеизложенное, при-

ходим к выводам:  

1) инновационные педагоги-ческие 

технологии направлены не только на 

развитие профессионально важных качеств 

личности будущих специалистов, но и 

способствуют творческой самореализации 

студентов в различных областях 

музыкального искусства;  

2) применение технологий твор-

ческого обучения в образовательном 

процессе будущих специалистов в сфере 

музыкального образования способствует 

их профессиональной адаптации в быстро 

меняющихся условиях современного мира 

и дает творческие ориентиры для 

дальнейшего профессионального самосо-

вершенствования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

 

Рассматривается проблема организации сетевого взаимодействия учебного 

заведения с социальными партнерами в процессе профессиональной подготовки студентов. 

Приводится теоретическое обоснование оптимизации внутренних ресурсов образования и 

достижения необходимого качества подготовки будущего специалиста, соответствующего 

требованиям потребителей и заказчиков. Утверждается позиция о том, что социальное 

партнерство способствует созданию эффективного инструмента, отвечающего 

требованиям времени и позволяющего проектировать, апробировать и устанавливать 

взаимоотношения образовательного учреждения с государственными и общественными 

организациями, представителями рынка труда. Приведены и проанализированы подходы 

организации практико-ориентированной подготовки студентов педагогического колледжа 

по специальности 43.02.10. Туризм. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, социальное партнёрство, практико-

ориентированные технологии, механизмы сетевого взаимодействия. 

 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 15) 

[8] и Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специаль-

ности 43.02.10 Туризм [9] определяют 

задачу организации всестороннего парт-

нерства через развитие сетевого взаимо-

действия на различных уровнях системы 

образования как одну из важнейших задач 

образовательной политики государства на 

современном этапе. Документы опреде-

ляют возможность реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена 

через сетевую форму взаимодействия с 

использованием ресурсов нескольких 

образовательных и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практик и 

осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных програм-

мой подготовки специалистов среднего 

звена.  

Многочисленные исследования уче-

ных [2; 3; 4] позволяют утверждать, что 

современное образовательное учреждение 

не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. Оптимизация 

внутренних ресурсов образования и 

достижение необходимого качества 

подготовки будущего специалиста по 

туризму, соответствующего требованиям 

потребителей и заказчиков, являются 

неотъемлемыми условиями эффективного 

сетевого взаимодействия Челябинского 

педагогического колледжа с внешними 

социальными партнёрами. 

«Новая философская энцикло-

педия» определяет социальное партнёрст-

во как тип социального взаимодействия, 

ориентирующий участников на равноп-

равное сотрудничество, поиск согласия и 

достижение консенсуса, оптимизацию 

отношений [6].  

Сетевое взаимодействие, как 

отмечает Л.В. Львов [4], в качестве инно-

вационного направления развития обра-

зования имеет в себе огромный потенциал. 

Социальное партнерство способствует 

созданию эффективного инструмента, 

отвечающего требованиям времени и 

позволяющему проектировать, апроби-

ровать и устанавливать взаимоотношения 
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образовательного учреждения с государст-

венными и общественными организа-

циями, представителями рынка труда.  

Сетевое взаимодействие Челябинс-

кого педагогического колледжа №1 и 

социальных партнеров осуществляется с 

целью обеспечения возможности освоения 

студентами, обучающимися по специаль-

ности 43.02.10 Туризм, основных и 

дополнительных образовательных прог-

рамм с использованием ресурсов организа-

ций, осуществляющих образовательную и 

профессиональную деятельность.  

Исходя из определённых законо-

дательством задач сетевого взаимодейст-

вия [1; 7; 9], Челябинский педагогический 

колледж №1 решает следующие задачи 

социального партнерства:  

а) повышение качества реализа-

ции программ профессионального цикла и 

обеспечение оптимальных условий для 

профессионального самоопределения обу-

чающихся по специальности 43.02.10 Ту-

ризм; 

б) предоставление более полных 

возможностей для социализации студентов 

за счёт вовлечения в деятельность 

социальных партнёров;  

в) использование практико-ориен-

тированных технологий; 

г) реализация дополнительных об-

разовательных программ и расширение 

спектра реализуемых образовательных ус-

луг для более полного удовлетворения 

индивидуальных образовательных потреб-

ностей участников образовательных отно-

шений; 

д) профориентация;  

е) обеспечение оптимальных усло-

вий для трудоустройства выпускника 

колледжа. 

Взаимодействие социальных парт-

нёров в рамках сетевой формы реализации 

программы подготовки специалистов сред-

него звена позволяет максимально согла-

совать и реализовать интересы всех 

участников этого процесса и способствует 

становлению и развитию нового типа 

отношений между участниками сети, 

превращающее их в партнеров с целью 

интеграции ресурсного обеспечения, 

распространения положительного педаго-

гического опыта, оказания методической 

помощи образовательному учреждению с 

целью повышения результативности и 

качества образования и профориен-

тационной работы [1].  

В условиях новой парадигмы 

направленности учебного процесса на 

формирование профессиональных компе-

тенций будущего специалиста, обучаю-

щегося по специальности 43.02.10 Туризм, 

ведущими технологиями становятся прак-

тико-ориентированные стратегии обуче-

ния. Проблема обусловлена тем, что часть 

студентов поступают в колледж для 

обучения по данной специальности, не 

имея представлений о сути профессии, 

делая практически случайный профессио-

нальный выбор.  

Качественная разработка направле-

ний сетевого взаимодействия обеспечива-

ется практико-ориентированным обучени-

ем, реализуемым в колледже и 

предусматривающим баланс теории и 

практики. То есть, знания студент получает 

в учебном заведении, а общие и 

профессиональные компетенции отраба-

тывает на предприятии в период 

прохождения практики на базе органи-

заций – социальных партнеров.  

В контексте определенных педаго-

гическим коллективом проблем, разделяя 

точку зрения А. Малышевой [5], отметим, 

что эффективное внедрение практико-

ориентированных технологий обучения 

способствует формированию у студентов 

значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих 

качественное выполнение функцио-

нальных обязанностей по избранной 

специальности. Использование практико-

ориентированных технологий позволяет 

развивать внутреннюю мотивацию 

студента, так как появляется возможность 

свободного выбора способов решения 

обсуждаемой проблемы, студенты ощу-

щают собственную компетентность, 

проявляют сознательность и активность в 

обучении. Студенты, благодаря возмож-

ности «погрузиться» в профессиональную 

среду, соотносят своё представление о 

профессии с требованиями, предъяв-
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ляемыми реальным работодателем, 

приходят к осознанию собственной роли в 

работе. 

Специалист, способный применять 

в практической деятельности приоб-

ретенные компетенции, является резуль-

татом деятельности педагогического 

коллектива и партнеров в рамках практико-

ориентированного подхода. 

Таким образом, открывается возмо-

жность для повышения качества обучения, 

в том числе, и за счет сокращения периода 

последующей адаптации выпускника к 

возможному месту будущей работы, ведь 

именно в период прохождения практик 

наиболее перспективные обучающиеся 

получают предложения о дальнейшем 

трудоустройстве.  

Реализация практико-ориентиро-

ванного подхода в Челябинском педаго-

гическом колледже №1 способствует 

решению одной из важнейших задач: 

совершенствованию существующих обра-

зовательных программ и технологий 

создания условий для подготовки 

специалиста по туризму, обладающего 

качественно новым уровнем профес-

сиональных компетенций, готового к 

профессиональной деятельности в совре-

менных условиях и способного без 

«доучивания» и «переучивания» присту-

пить к работе сразу после получения 

диплома.  

Участниками сетевого взаимо-

действия в рамках подготовки специа-

листов по туризму являются: ГБПОУ 

"Челябинский педагогический колледж 

№1», с одной стороны. и организации – 

социальные партнёры, с другой стороны, 

характер и степень участия которых в 

деятельности определяются договорами 

(соглашениями) о сотрудничестве, или 

структурные подразделения колледжа, 

являющиеся участниками совместного 

педагогического процесса (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Участники сетевого взаимодействия в рамках профессиональной подготовки 

студентов специальности 43.02.10 ТУРИЗМ в ЧПК №1 

 

В рамках сетевого взаимодействия в 

процессе использования практико-ориен-

тированных технологий реализуются сле-

дующие механизмы:  

1) взаимодействие колледжа и 

социальных партнёров, не предусмат- М
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ривающих взаимные финансовые обяза-

тельства;  

2) трудоустройство работников ор-

ганизаций-социальных партнёров совмес-

тителями в колледж для ведения 

дисциплин профессионального цикла, 

производственных практик, руководства 

выпускными квалификационными рабо-

тами; 

3) привлечение специалистов для 

участия в экспертизе в ходе итоговой 

аттестации выпускников, для участия в 

экспертизе и корректировке учебных 

программ и программ учебной и 

производственной практики по разным 

профессиональным модулям; 

4) социальное взаимодействие с 

участниками педагогического процесса, 

конкурсы, фестивали, научно-практи-

ческие конференции, социальные проекты, 

праздничные мероприятия, волонтерские 

мероприятия. 

Таким образом, реализация условий 

сетевого взаимодействия через исполь-

зование практико-ориентированных техно-

логий позволяет сделать процесс подго-

товки специалистов по туризму открытым, 

доступным и более привлекательным для 

студентов, будущих работодателей и 

социальных партнёров, что является 

необходимым условием функцио-

нирования образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

в современных условиях. 

Студенты Челябинского педаго-

гического колледжа №1, обучающиеся по 

специальности «Туризм», проявляют 

огромный интерес к своей будущей 

профессии. В рамках образовательной 

деятельности студенты участвуют в работе 

различных семинаров и конференций, 

организованных во время проведения в  

г. Челябинске и г. Екатеринбурге туристс-

ких выставок, они имеют возможность 

посетить методические занятия в 

Государственном историческом музее 

Южного Урала, курсы по подготовке 

экскурсоводов, организованные Центром 

развития туризма при поддержке крупного 

туроператора «Спутник». В 2017 и 2018 гг. 

студенты 3-го и 4 курсов успешно 

выступили в межвузовском студенческом 

конкурсе профессионального мастерства 

среди студентов сферы туризма «Будущий 

турпрофи» в Челябинской области и 

являлись победителями в номинации 

«Мастер бронирования». 

Педагогический коллектив коллед-

жа понимает важность привлечения 

студентов к реализации практико-

ориентированных проектов, имеющих 

явную значимость в профессиональной 

или социальной сфере. 

Помимо образовательной деятель-

ности в рамках реализации условий 

сетевого взаимодействия, наши студенты 

имеют возможность пройти учебную и 

производственную практику и отработать 

профессиональные компетенции на раз-

личных туристских предприятиях, среди 

которых есть известные туроператоры и 

турфирмы не только Челябинской области, 

но и России. 

В рамках прохождения учебной и 

производственной практики студенты 

колледжа качественно освоили программы 

профессиональных модулей ПМ.01 «Пре-

доставление турагентских услуг» и ПМ.02 

«Предоставление услуг по сопровождению 

туристов». И в этом смысле коллектив с 

удовлетворением отмечает востребо-

ванность наших студентов и выпускников. 

В течение последних трех лет они успешно 

работают трансферными гидами в Турции 

от туроператора «Coral Travel», экскур-

соводами автобусных туров по России и в 

Казахстане от «Челябинского бюро между-

народного туризма «Спутник» и тур-

агенства «Бас Сервис Тур», аниматорами в 

компании «Инфофлот» (г. Санкт-Петер-

бург), вожатыми от крупнейшего в России 

организатора детского отдыха турагенства 

«Мосгортур».  

С компанией «Мосгортур» колледж 

работает четыре года. Специалисты МГТ 

проводят бесплатное дистанционное 

обучение и аттестацию наших студентов, 

обучающихся по специальности туризм. 

Студенты получают хорошую зарплату и 

работают в крупнейшем лагере России 

«Жемчужина России», а также имеют 

возможность работать в других базовых 

детских оздоровительных лагерях МГТ. 

По результатам работы наших студентов в 
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адрес администрации колледжа поступило 

благодарственное письмо правительства 

Москвы как надежному и добро-

совестному партнёру.  

Будущие специалисты по туризму 

принимают участие в качестве волонтеров-

аниматоров в различных мероприятиях. 

Например, в марте 2017 г. было проведено 

мероприятие «Проводы зимы» в 

Челябинском приюте для бездомных жи-

вотных «Спаси меня» Карена Даллакяна, 

известного ветеринарного врача и защит-

ника животных. В празднике принимали 

участие дети из православной гимназии и 

представители благотворительных органи-

заций города.  

Челябинские туристические агент-

ства «Виза-Класс Тур», «Фортуна», «Прик-

лючения, «Розовый слон» и др. являются 

нашими долголетними социальными 

партнёрами и не только предоставляют 

ресурсы организаций, но и активно 

вовлечены в процесс профессиональной 

подготовки студентов. 

Участие структурных подразде-

лений колледжа, которые могут быть 

также отнесены к социальным партнёрам в 

рамках сетевого взаимодействия в профес-

сиональной подготовке студентов спе-

циальности 43.02.10. Туризм позволяет 

успешно использовать практико-ориенти-

рованные технологии. 

Для того, чтобы интегрировать 

учебный процесс в колледже с реальной 

профессиональной подготовкой специа-

листа по туризму, активно применяются в 

процессе обучения разработки и проведе-

ние экскурсий в рамках прохождения 

учебной и производственных практик по 

дисциплине ПМ.05 Предоставление экс-

курсионных услуг, одной из основных 

профессиональных образовательных прог-

рамм по виду деятельности будущего 

специалиста по туризму.  

Однако экскурсионное обслужи-

вание является не только частью 

комплекса туристских услуг, но и 

выступает в качестве одного из требований 

к содержанию профессионального стан-

дарта педагога, включающего перечень 

профессиональных и личностных требова-

ний к современному учителю. 

Во второй части Профессио-

нального стандарта педагога, посвящённой 

воспитательной работе, отмечено, что 

педагог должен владеть методами органи-

зации экскурсий, походов и экспедиций и 

методами музейной педагогики, используя 

их для расширения кругозора учащихся 

[7]. 

Анализ опыта работы показал, что 

использование в образовательном про-

цессе активных форм проведения экскур-

сий способствует развитию воспита-

тельного компонента образовательного 

процесса, формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций 

студентов.  

В Челябинском педагогическом 

колледже есть интересный и значимый 

опыт организации учебной и произ-

водственной практик по модулю ПМ.05 на 

четвертом курсе. Сроки прохождения 

учебной и производственной практик с 14 

по 29 сентября. Место проведения:  

ЧПК №1. На базе колледжа под 

руководством великолепного педагога, 

заслуженного учителя России и нео-

бычайно увлеченного человека Э.И. Кор-

нишиной было создано экскурсионное 

бюро при Музее колледжа. В фондах музея 

много экспонатов и материалов, которые 

сохраняют прошлое, иллюстрируют 

настоящее и освещают будущее. Студен-

ты, используя материалы из архива музея, 

различных выставок и экспозиций, 

разработали виртуальные экскурсии по 

темам, связанным с празднованием 

столетия со дня рождения комсомола и 

историей колледжа. Основным критерием 

отбора материала для экскурсии была 

определена их способность вызвать 

интерес, удивить, спровоцировать желание 

задавать вопросы и искать ответы. Они 

успешно провели экскурсии со студентами 

колледжа в рамках организации вне-

урочной деятельности. 

Материал экскурсий был предос-

тавлен студентам школьного отделения, 

которые готовы использовать его при 

проведении различных воспитательных 

мероприятий в процессе освоения основ-

ных видов профессиональной деятель-

ности и компетенций ПМ.01 Преподавание 
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по программам начального общего 

образования, ПМ.02 Организация внеуроч-

ной деятельности и общения младших 

школьников, ПМ.03 Классное руко-

водство. 

В качестве нашего партнёра мы 

также рассматриваем отделение заочного и 

дополнительного образования Челябинс-

кого педагогического колледжа №1. 

Подготовка специалистов по туризму в 

рамках углублённого учебного плана даёт 

им возможность получить вместе с 

основной специальностью дополните-

льную профессию на внебюджетной 

основе. В рамках учебного плана 

студенты, обучающиеся по специальности 

43.02.10 Туризм, дополнительно изучают 

дисциплины психолого-педагогического 

цикла и методику преподавания английс-

кого языка. Учебная и производственная 

практики по профилю дополнительной 

специальности проходят на базе МАОУ 

«Гимназия № 23 г. Челябинска». Они 

получают диплом о профессиональной 

переподготовке с правом преподавания 

английского языка в начальной школе.  

Таким образом, получая сразу две 

квалификации, выпускники колледжа 

становятся более востребованными на 

рынке труда, более конкурентоспособ-

ными.  

На основании практико-ориен-

тированного подхода, анализа и 

обобщения основных точек зрения, 

проекции результата на объект иссле-

дования сделаем следующие выводы: 

1) под сетевым взаимодействием 

понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая 

доступность качественного образования, 

вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, повыше-

ние профессиональной компетентности 

педагогов и использование современных 

ИКТ-технологий; 

2) эта система очень гибкая, так как 

предоставляет возможность добавлять или 

менять партнёров, исходя из наших целей 

и перспектив развития; 

3) реализация условий сетевого 

взаимодействия через использование 

практико-ориентированных технологий в 

профессиональной подготовке студентов 

специальности 43.02.10. Туризм позволяет: 

 а) распределять ресурсы при общей 

задаче деятельности; 

 б) опираться на инициативу 

каждого конкретного участника; 

 в) осуществлять прямой контакт 

участников друг с другом; 

 г) выстраивать многообразные 

возможные пути движения при общности 

внешней цели; 

 д) использовать общий ресурс сети 

для нужд каждого конкретного участника; 

 4) сетевые формы реализации 

образовательной программы и профессио-

нальных модулей при подготовке специа-

листов по туризму в Челябинском педаго-

гическом колледже № 1 способствуют 

повышению качества образования, 

расширению доступа обучающихся к 

современным образовательным техноло-

гиям и средствам обучения, предостав-

лению возможности выбора различных 

профилей подготовки и специализаций, 

углубленного изучения учебных курсов, 

более эффективного использования имею-

щихся образовательных ресурсов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Раскрываются проблемы интеграции содержания узкоспециальных дисциплин – 

иностранный язык и технология художественной обработки материалов. 

Рассматриваются варианты интеграции на примере создания студентами творческого 

проекта для младших школьников. Проект раскрыт с точки зрения творческого развития 

студентов – с точки зрения изучения английского языка представлен алгоритм 

трансформации авторской сказки в сценарий спектакля; с точки зрения творческого 

выполнения работы в рамках технологии обработки материалов определены этапы 

подготовки максимально простого театра теней. Приведен алгоритм создания проекта, 

освещаются особенности совместной работы педагогов-предметников. 

Ключевые слова: интеграция, межпредметная интеграция, проектная деятельность, 

теневой театр, узкоспециальные дисциплины. 

 

Одной из важнейших проблем 

современного среднего профессионального 

педагогического образования была и 

остается проблема развития личности 

обучающегося, проблема наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов 

будущего учителя. В частности, это 

отражено в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 3. п 7 

«...создание условий для самореализации 

каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образо-

вания, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения 

и воспитания» [9]. 

Таким образом, разнообразие форм 

и методов обучения является одним из 

важных условий реализации Закона РФ. 

Кроме того, свобода выбора методов и 

форм обучения преподавателем является 

предпосылкой развития личности 

обучающихся. 

Одним из принципов, на который 

опирается педагогика при развитии 

личности обучающегося, является принцип 

интеграции (от латинского integratio – 

восстановление, восполнение; integer – 

целый) – объединение каких-либо частей, 

элементов в единое целое. Одно из первых 

современных определений педагогической 

интеграции, восходящее к 1980–1990-м гг., 

принадлежит И.Д. Звереву и В.Н. Мак-

симовой: «интеграция есть процесс и 

результат создания неразрывно связного, 

единого, цельного. В обучении она 

осуществляется путем слияния в одном 

синтезированном курсе (теме, разделе 

программы) элементов разных учебных 

предметов, слияния научных понятий и 

методов разных дисциплин в общенаучные 

понятия и методы познания, 

комплексирования и суммирования основ 

наук в раскрытии межпредметных учебных 

проблем» [2]. 

Межпредметная интеграция являет-

ся основополагающим методическим 

принципом, способствующим сближению 

различных учебных дисциплин, объе-

диняющий знания, навыки и умения 

учебно-исследовательской деятельности по 

разным предметам в целостную систему и 

разрешающий противоречие между пред-
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метным обучением и формированием 

иссле-довательских умений без потери 

качества особенностей изучаемого пред-

мета [1]. Об этом в свое время писал еще  

Я.А. Коменский: «Все – и самое большое, 

и самое малое так должно быть приложено 

между собой и соединено, чтобы обра-

зовать единое целое» [3, с. 188]. 

Преимуществами интеграции в 

педагогическом процессе являются: воз-

можность опираться на знания по другим 

дисциплинам, формирование целостной 

картины мира, понимание взаимосвязей 

между процессами и явлениями, и т. д. В 

результате, как правило, повышается 

интерес к учебе.  

Межпредметная интеграция являет-

ся очень гибким педагогическим инстру-

ментом. Интегрировать содержание дис-

циплин можно при помощи проблемного 

обучения, применяя проектные техноло-

гии. При этом обучающиеся должны 

проявить гибкость мышления, креатив-

ность, умение нестандартно подойти к 

ситуации.  

В данной статье мы углубимся в 

проблему интеграции такой дисциплины 

художественно-эстетического цикла, как 

технология. Интеграция всегда присутст-

вует в той или иной степени на каждом 

уроке технологии, и без этого, на наш 

взгляд, урок неполноценен. Обычно при 

изучении особенностей каждого вида 

материала или способа художественной 

обработки применяется исторический 

обзор, и демонстрируются образцы 

изделий, обладающие ярко выраженной 

художественной ценностью. Мы видим в 

этом связь с историей и МХК. Далее, при 

разработке эскиза изделия, выборе 

цветовой гаммы и композиции приме-

няются знания изобразительного искусст-

ва; при выборе материала вспоминаем 

физические и химические характеристики 

(немного, но есть). Мы можем провести 

занятие по технологии, которое носило бы 

экспериментально-исследовательский ха-

рактер и раскрывало бы особенности 

физических или химических свойств 

материала при выполнении какой-либо 

технологии. 

Сложнее, с общепринятой точки 

зрения, объединить технологию и такие 

дисциплины, как музыка, литература, 

иностранный язык, психология, мате-

матика и т. д. 

Здесь, на наш взгляд, трудно 

обойтись силами одного педагога. Так как 

данные области являются узко-специаль-

ными, для проведения такого рода 

интегрированных занятий мы объединяем 

силы нескольких (двух, как минимум) 

педагогов-предметников для разработки 

одного занятия.  

Наш опыт показал, что наиболее 

успешно такие занятия реализуются в виде 

творческого проекта. Проектно-исследо-

вательская деятельность является одним из 

средств формирования ключевых компе-

тенций у студентов педагогического 

колледжа [7]. В совместной деятельности 

педагогов и студентов нам удалось 

осуществить вариант интеграции таких 

дисциплин, как английский язык и 

технология. Этот небольшой опыт может 

быть интересен именно с точки зрения 

успешной интеграции столь разных 

дисциплин. 

Идея интеграции английского языка 

и технологии была достаточно сложной и 

требовала большой подготовки. Итогом 

нашего проекта было открытое занятие 

«Методика проведения интегрированного 

занятия по английскому языку и 

технологии», которое продемонстрировало 

возможности интеграции языка и техно-

логии на примере постановки спектакля 

«Under the Mushroom» на английском 

языке в теневом театре. 

Сформулировать цель данного 

интегрированного занятия, на наш взгляд, 

следует в соответствии с видами твор-

ческой деятельности студентов: с точки с 

точки зрения изучения английского языка, 

раскрывая алгоритм трансформации 

авторской сказки в сценарий спектакля; с 

точки зрения творческого выполнения 

работы в рамках технологии как вариант 

максимально простого театра теней. 

Приведем формулировки целей 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Примерные формулировки целей интегрированного занятия 

(интеграция английского языка и технологии) 

 

№ Английский язык Технология Общие 

1 Освоение и применение 

приемов художественного 

перевода литературного 

текста 

Освоение общей технологии 

изготовления теневого театра 

в чемодане 

Освоение методики 

проведения 

интегрированных занятий в 

начальной школе 

2 Развитие навыка 

интонационного чтения 

Применение приемов 

художественного вырезания 

для создания кукол театра 

теней 

Постановка спектакля 

3 Формирование интереса к 

изучению иностранного 

языка, преодоление языкового 

барьера 

Обучение управлению 

куклами на шпажках 

 

 

 

Как видно из приведенной таблицы, 

цели подобного занятия очень 

разнообразны и охватывают большой 

спектр как технологических, так и 

языковых компетенций будущего учителя 

начальных классов. 

Работа по подготовке проекта 

проводилась параллельно, на занятиях по 

английскому языку и технологии, во 

внеурочное время. Кратко основные этапы 

работы структурированы следующим 

образом ( таблица 2). 

 

Таблица 2. Этапы разработки интегрированного проекта «Under the Mushroom» 
 

Этапы подго-

товки проек-

та 

Английский язык 

преподаватель Иваненко Н.С. 

Технология 

преподаватель Чернышева С.А. 

1 этап  Выбор произведения. Сказка В.Г. Сутеева «Под грибом». 

2 этап 

 

Дословный перевод текста на англий-

ский язык 

Подготовка эскизов героев сказки 

Художественный перевод текста Изготовление кукол для театра теней 

Подготовка сценария сказки Изготовление декораций для спектакля 

3 этап Работа над сценической выразитель-

ность. Интонационное чтение. 

Работа над сценической выразительно-

стью, управление куклами 

4 этап Репетиция спектакля, выбор музыкального оформления 

5 этап Презентация проекта, открытое занятие 

6 этап Рефлексия 

 

Рассмотрим подробнее каждый 

этап. Первый этап был общим и включал в 

себя выбор произведения. Поскольку уро-

вень сформированности иноязычной ком-

петенции не позволил провести работу над 

более сложным произведением, то мы 

остановились на сказке В.Г. Сутеева «Под 

грибом». Критерии выбора: драматизация 

текста авторской сказки соответствует воз-

расту младших школьников, которым будет 

демонстрироваться сказка; в произведении 

много героев, т. е. можно задействовать И
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больше студентов-актеров; много диало-

гов; текст сказки легко перевести в драма-

тическую форму; сказка короткая, и в 

исполнении занимает немного времени.  

Кратко опишем процесс подготовки 

на английском языке.  

Дословный перевод текста на ан-

глийский язык. Это непосредственное вос-

приятие текста и процесс его осмысления. 

Прежде всего, студенты ознакомились с 

русской версией сказки. Так как английско-

го варианта этой сказки нет, учащиеся пе-

реводят текст самостоятельно. Для этого 

каждый выбрал себе роль и работал непо-

средственно над переводом своих реплик. 

Задание выполнялось дома самостоятель-

но. Цель дословного перевода – понимание 

общего смысла произведения, его основ-

ной идеи. О чем говорит лирический ге-

рой? Какие чувства им овладевают? На 

этом этапе используются всевозможные 

англо-русские словари, допустимо прибе-

гать к помощи компьютерного переводчи-

ка. В процессе дословного перевода 

получается текст, в котором некоторые ме-

ста непонятны, лишены смысла, ведь глав-

ная работа еще не проведена.  

Художественный перевод текста – 

это глубокое проникновение в содержание 

переводимого произведения, поиски воз-

можного синонима в языке перевода, 

нахождение единственно верного значения 

у многозначных слов, подбор верной инто-

нации, построение фраз и предложений 

[7]. Здесь задача учителя заключается в 

корректировке дословного перевода, в ра-

боте над художественной формой текста. 

Эта работа проходила совместно со сту-

дентами.  

Подготовка сценария сказки. Для 

данного сценария учащиеся самостоятель-

но придумали имена героям, что немного 

оживило сказку и внесло элемент юмора. 

Сценарий явился неким самостоятельным 

произведением по мотивам авторской сказ-

ки. Таким образом, был написан сценарий 

спектакля «Under the mushroom» по моти-

вам сказки В.Г. Сутеева «Под грибом». 

Работа над сценической вырази-

тельностью. Интонационное чтение. Рабо-

та осуществляется как на уроке, так и во 

внеурочное время под контролем препода-

вателя. Применяются следующие приемы 

театрализации: выразительное чтение, 

чтение по ролям. В качестве музыкального 

оформления студентами выбрана детская 

песня «Hallo! Nice day!». 

Кратко опишем процесс подготовки 

сказки на дисциплине технология обработ-

ки материалов. В рамках проекта работа 

строилась по этапам. 

Этап подготовки эскизов героев 

сказки. Теневой театр – это очень древний 

вид театра, и, наверное, один из самых 

простых. Для эскизов кукол подходят 

практически любые силуэтные изображе-

ния героев в профиль – так они наиболее 

узнаваемы. 

Этап изготовления кукол для театра 

теней. Куклы вырезаны из черного пласти-

ка и закреплены на шпажках. Для некото-

рых сцен понадобилось по две куклы, 

развернутые вправо и влево. Отдельно 

скажем о так называемой сцене нашего те-

атра. Для этого проекта мы специально со-

здали «Театр в чемодане» – это настоящий 

чемодан, крышка которого заменена на бе-

лый шелковый экран. На наш взгляд, эта 

идея – настоящая находка для внеурочной 

деятельности. Такой театр очень удобен в 

применении, а простота изготовления ку-

кол позволяет создавать много интересных 

спектаклей. 

Этап изготовления декораций для 

спектакля. Для декораций использованы 

черный пластик, елочные гирлянды. 

Этап работы над сценической выра-

зительностью, управлению куклами. Сту-

дентам было сложно и непривычно 

передавать движение кукол, координиро-

вать его с текстом. Далее мы объединили 

усилия, и последующие этапы проводили 

вместе. 

Репетиционный этап спектакля, вы-

бор музыкального оформления. Репетиции 

перед воображаемым зрителем проходили 

во внеурочное время, при этом учитель ан-

глийского языка выполнял роль консуль-

танта или суфлера. Репетиционный этап 

включал работу над сценической вырази-

тельностью и техникой речи, театрализа-

цию отдельных эпизодов и всей 

постановки в целом, с декорациями и без 

них. Использование приемов театрализа-
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ции на данном этапе способствовало ре-

шению следующих задач [6]: совершен-

ствование диалогической и моноло-

гической речи путем развития грамматиче-

ских и лексических навыков; совершен-

ствование фонетических и аудитивных 

умений; развитие творческой самостоя-

тельности учащихся путем создания худо-

жественного образа, разработку сценария 

посредством оформительской работы; вос-

питание культуры общения и речевого эти-

кета, умения работать в команде и нести 

ответственность за результаты своей дея-

тельности.  

Этап презентации проекта. Презен-

тация проходила в форме открытого заня-

тия, приглашенные гости выполняли роль 

зрителей и участвовали в этапе рефлексии. 

Этап рефлексии. Проходил в форме 

диалогового общения со зрителями, участ-

никам проекта и исполнителям ролей задан 

ряд вопросов по подготовке данного про-

екта, на которые они с удовольствием, раз-

вернуто отвечали.  

Таким образом, совместная дея-

тельность педагогов и студентов в рамках 

проекта, позволяет отметить: 

1) занятия английским языком мож-

но разнообразить, расширить, преодолеть 

языковой барьер с помощью театральных 

постановок; и с этой точки зрения, усили-

вается внимание к театрализации как 

«комплексной системе использования всех 

выразительных средств искусства» [5];  

2) изучение английского языка в це-

лом тесно связано с элементами драмати-

зации: на уроках студенты общаются на 

английском языке на заданную тему, со-

ставляют свои диалоги по ключевым сло-

вам, и в этом смысле, театрализация – это 

активный педагогический прием, постро-

енный на принципах игры, предполагаю-

щей «намеренное, произвольное воспроиз-

ведение определенного сюжета в соответ-

ствии с заданным образом-сценарием» [5]; 

3) для школьников, безусловно, 

драматизация пьес по знакомым и люби-

мым сказкам повышает интерес к изуче-

нию иностранного языка; в ходе репетиций 

непроизвольно запоминаются слова, устой-

чивые выражения; метод драматизации 

при обучении английскому языку через по-

становку активизирует даже самых неак-

тивных учащихся; в ходе подготовки пьесы 

драматический метод позволяет продук-

тивно работать над лексикой, грамматикой, 

произношением и интонацией; 

4) театр способствует снятию 

напряжения, связанного с говорением на 

иностранном языке, игра в театре вынуж-

дает подбирать слова для выражения 

чувств и эмоций, расширяет словарный 

запас;  

5) занятия театром на английском 

языке могут стать просто радостным собы-

тием и душевным отдыхом в жизни учаще-

гося любого возраста; 

6) при постановке пьесы нет места 

искусственному «зазубриванию», драмати-

зация способствует развитию навыков об-

щения на английском языке, расширяет 

кругозор, эмоционально обогащает, раско-

вывает, вселяет уверенность [4]; 

7) при выборе вида кукольного те-

атра для занятий, выясняется, что именно 

теневой театр является очень удобной, а 

главное, простой формой театра, он требу-

ет минимальной подготовки, и может быть 

рекомендован даже студентам без специ-

альных умений в области технологии. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
  

УДК – 377.8   

ББК – 74.470.8 

О.А. Гарбуз, 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1», 

г. Челябинск, Россия 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

 

Рассматривается проблема формирования у учащихся положительной мотивации и 

интереса к изучению немецкого языка. Показан один из основных путей повышения 

мотивации студентов – вовлечение их в интересную и занимательную внеклассную 

деятельность. Определены и описаны основные формы работы со студентами, которые 

позволяют создать речевую среду для совершенствования речевых навыков и умений, 

способствуют улучшению качества их знаний, повышают интерес к предмету. 

Ключевые слова: мотивация, внеклассная работа, формы работы, кружковая 

работа, проекты, творческая работа. 

 

Современные психологи и педагоги 

едины в том, что качество выполнения 

деятельности и ее результат зависят, 

прежде всего, от побуждения и 

потребностей индивида, его мотивации. 

Мотивация является основой всякой 

человеческой деятельности. Студентов 

нужно включать в деятельность с 

практическим выходом, то есть реальным 

общением с носителями языка. Для этого 

следует предложить учащимся узнать о 

странах, говорящих по-немецки, 

познакомиться с культурой стран для 

реального общения. Только на уроке этого 

достичь нельзя, нужно использовать и 

внеклассную работу.  

 В настоящее время в психолого-

педагогической литературе разработаны 

подходы к решению проблемы  

формирования и повышения мотивации к 

познавательной деятельности. Этой 

проблемой занимались П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

А. Маслоу.  

Как утверждал А.Н. Леонтьев, 

наиболее ценные мотивы – внутренние, их 

важно довести до уровня полного 

осознания, чтобы придать им 

побуждающую силу, ибо, если мотив 

осознается, он превращается в мотив- цель 

и становится действенной побудительной 

силой [3].  

Вслед за Е.В. Солововой [7] при-

ведем основные направления и формы 

внеурочной деятельности (рис. 1): 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные формы внеурочной деятельности по предмету 
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Н.В. Левина выделяет такие группы 

форм внеклассной работы [4]: 

1) соревновательные формы работы 

– конкурсы, игры, КВН, олимпиады, 

викторины, турниры; 

2) средства массовый информации – 

стенгазеты, стенды, выставка-викторина, 

объявления, радиоузел; 

3) культурно-массовые формы 

работы – вечера разных направлений и 

форм, спектакли, постановка сказок, 

выступления вокальных групп или хора, 

народные танцы, праздники; 

4) политико-массовые формы 

работы – акции солидарности, форумы, 

«круглые столы», митинги, пресс-

конференции, фестивали; 

5) научно-познавательные – НОУ, 

предметные КВН, предметные кружки, 

специализированные курсы по предмету, 

факультативы по предмету немецкий язык, 

выпуск журнала или альманаха на 

иностранном языке, ведение летописи 

колледжа и так далее 

Рассмотрим некоторые из них, чаще 

используемые формы внеурочной работы. 

Кружковая работа по своему 

содержанию и структуре выполняет роль 

промежуточного звена между уроком и 

различными формами внеклассной работы. 

При подготовке и проведении занятий 

кружка необходимо учитывать следующие 

требования: 

1) воспитывающий и развивающий 

характер материалов и заданий, их 

практическую направленность; 

2) обращенность тематики работы 

кружка, его форм и методов к различным 

сторонам познавательной деятельности 

студентов: интеллектуальной, эмоцио-

нальной, волевой; 

3) творческий подход к 

планированию и реализации задач, от-

сутствие однообразия и шаблона в работе; 

4) наличие логической связи между 

отдельными занятиями кружка; опора на 

знания, умения и навыки, полученные 

студентами на уроках. 

Наиболее эффективна работа 

кружка на начальном и среднем этапе 

изучения иностранного языка. Этот вид 

внеклассной деятельности привлекателен 

еще и в том смысле, что на его занятиях 

применяется более свободная форма 

общения, чем та, которая имеет место быть 

на уроках, отсутствуют административные 

наказания и домашние задания. И поэтому 

проявить свои возможности и способности 

на занятиях кружка студенты могут в 

значительно большем и полном объеме. 

Учитывая то, что виды кружков много-

образны (драмкружок, кружок разговорной 

речи, игровой и т.д.) и, соответственно, 

направлены на определенный вид 

деятельности, следует варьировать виды 

деятельности внутри самого кружка, чтобы 

однообразие не стало причиной переу-

томления и потерей интереса к изучению 

языка. Планирование работы кружка 

следует проводить сообразно этапу 

изучения иностранного языка, предло-

женной в тематике основного курса, и 

учитывая уровень владения студентами 

иностранным языком. 

Согласно ФГОС, большую роль в 

учебном процессе в настоящее время 

играет проектно-исследовательская дея-

тельность учащихся, когда им предос-

тавляется большая возможность проявить 

все свои самые лучшие качества и 

способности: умение работать индиви-

дуально и в коллективе, умение иссле-

довать (сравнивать, проводить опрос, 

искать нужную информацию в книгах и в 

интернете, умение перерабатывать полу-

ченную информацию, анализировать), и 

затем достойно представлять продукт 

своего творческого труда, то есть 

деятельность, соответствующая этапам 

проектной работы. Преподаватель выпол-

няет при этом только роль помощника, 

наставника, который готов подсказать, 

подкорректировать, дать дружеский совет 

своему учащемуся. Очень интересной и 

эффективной формой внеклассной работы 

является проектная деятельность. Она 

является распространенным видом работы 

с использованием сети интернет. Проекты 

могут выполняться как на уроке, так и во 

внеурочное время. 

Проектная деятельность наиболее 

эффективна, если ее удается связать с 

программным материалом, значительно 
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расширяя и углубляя знания студентов в 

процессе работы над проектом [8]. 

Популярной является в образо-

вательном учреждении такая форма 

внеклассной работы, как Неделя иност-

ранного языка, которая проводится и в 

колледже. Эта форма в организационном 

плане является массовой, так как 

предусматривает участие в ней широкого 

контингента студентов, а по своей 

структуре является комплексной, так как 

включает комплекс разных по смыслу и 

форме мероприятий, которые происходят в 

определенное время и направлены на 

реализацию задач комплексного подхода к 

воспитанию студентов. 

Неделю иностранного языка прово-

дят в соответствии с годовым планом по 

предварительно составленной программе, 

которая определяет цели, содержание и 

форму любого из его компонентов. 

Тематика мероприятий в рамках Недели 

должна быть интересной, познавательной, 

доступной, связанной с учебным мате-

риалом и отвечать возрастным особен-

ностям учащихся, уровню их языковой 

подготовки. 

Начинается Неделя немецкого языка 

с объявления об этом всему отделению 

иностранного языка: конкурсы, викторины, 

праздники, название стенгазет и другие 

мероприятия в рамках этого события, 

которые необходимо приготовить. 

Всё больший интерес вызывают 

конкурсы во время Недели немецкого 

языка, связанные с применением ИКТ. 

Студенты во внеурочное время в 

компьютерном классе готовят презентации 

на заданную тему, делают слайд-шоу, 

видео, подбирают музыкальное сопровож-

дение. В дальнейшем эти работы можно 

использовать на уроках немецкого языка с 

подписью автора, что тоже немаловажно. 

Обязательное условие проведения Недели 

– создание атмосферы праздничности, 

непринужденности. Студенты должны 

ощущать удовлетворение и радость от 

своего участия в празднике. Не приветст-

вуется принудительное участие учащихся. 

Заканчивается Неделя объявлением на 

линейке победителей, активных участни-

ков всех конкурсов и их награждением. 

Зачитывается приказ и вручаются грамоты. 

Одна из форм внеклассной самос-

тоятельной работы – домашнее задание – 

сопряжена с некоторыми трудностями. 

Поэтому рекомендуется изменить методы 

проверки домашнего задания, разраба-

тывать задания дифференцированного и 

творческого характера. Студенты самостоя-

тельно выбирают уровень сложности по 

дисциплине и выполняют задания (чаще 

всего по лексическому материалу), соот-

ветствующие этому уровню. По грамма-

тическому материалу студентам разрабаты-

ваются различные тесты, упражнения, и 

они сами выбирают задания, которые им 

легче выполнить. 

Студентам предлагаются домашние 

задания творческого плана: создание 

кроссвордов по теме, открыток, газет, 

мультимедийных презентаций и проектов. 

Для примера можно показать работы 

студентов прошлых лет и это больше 

стимулирует к выполнению данной рабо-

ты.  

Самой распространенной формой 

внеклассной работы для студентов являют-

ся дополнительные занятия по дисципли-

не. Эти занятия могут посещать как 

студенты, желающие повысить и более 

углубленно изучить материал, так и те, 

которые хотят устранить пробелы в 

знаниях. В нашем колледже проводятся 

дополнительные занятия как по 

расписанию, так и по желанию студентов, 

в удобное время [2]. 

Работу со студентами строим в 

соответствии с принципами и условиями 

организации внеклассной работы, выдви-

нутыми в исследованиях Т.Г. Безруковой 

[1]. 

1. Добровольный характер участия 

студентов во внеклассной работе в отличие 

от обязательности учебной деятельности. 

Студенты решают для себя вопрос об 

участии в тех или иных видах внеклассной 

работы, прежде всего в соответствии со 

своими интересами, желаниями узнать 

что-то новое, заняться языком дополни-

тельно с какими-то определенными 

целями. Этот принцип определяет 

содержание и форму внеклассной работы – 
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она должна постоянно поддерживать, 

углублять и развивать интерес к 

иностранному языку. 

2. Внеурочный характер занятий, 

который выражается, во-первых, в 

отсутствии строго урочной регламентации, 

касающийся времени, места, формы их 

проведения, во-вторых, в отсутствии 

строгого учета знаний, навыков и умений, 

оценок в баллах. Проверка результатов 

внеклассной работы осуществляется в 

форме отчетных вечеров, сборов, выпуска 

стенгазет на иностранном языке и т.д.  

3. Большая самостоятельность и 

инициативность студентов в выполнении 

внеурочных поручений. Студенты прояв-

ляют больше самостоятельности, изобрета-

тельности, творчества, как в выполнении, 

так и в организации внеурочных мероприя-

тий, в выборе форм работы, отвечающих 

их интересам и склонностям. 

Опыт показывает, что эффектив-

ность и результативность внеклассной 

работы зависит как от учета указанных 

выше принципов, так и от соблюдения 

следующих условий [1]: 

1) добровольность участия; 

2) занимательность и новизна со-

держания, форм и методов работы; 

3) эстетичность всех проводимых 

мероприятий; 

4) четкая организация и тщательная 

подготовка всех запланированных мероп-

риятий; 

5) наличие целевых установок и 

перспектив деятельности; 

6) широкое использование методов 

педагогического стимулирования активно-

сти студентов; 

7)  гласность.  

Считаем, что вовлечение студентов 

во внеклассную деятельность повышает 

мотивацию к изучению иностранного 

языка (немецкого), так как создаются 

условия для появления мотивации к 

учению. «Внеклассная работа своими 

увлекательными формами принципами 

организации вызывает определенный 

эмоциональный настрой, облегчает дости-

жение целей обучения, – утверждает  

И.П. Ильин [3]. 

Многочисленные исследования уче-

ных и практиков (Д.В. Григорьев [2],  

Н.В. Левин [4], Е.Н. Соловова [7]) 

позволяют отметить, что большую роль 

при выполнении внеклассного мероп-

риятия играют современные технические 

средства: телевизор, мультимедийные 

диапроекторы, диски, пианино, а также 

домашние инструменты (гитара, скрипка, 

баян, гармонь, деревянные ложки и т.д.). 

Очень многие студенты играют на гитаре, 

и их привлечение к разного рода 

внеклассным мероприятиям влияет 

положительно на становление их как 

личности профессионалов. Такие студенты 

пользуются большой популярностью у 

своих сокурсников, а их выступление 

перед большой аудиторией в актовом зале 

колледжа, училища тем более действует 

положительно на психику молодежи. Они 

чувствуют, что не одиноки, нужен 

коллективу. 

В настоящее время во внеклассной 

работе по иностранному языку имеется 

много возможностей для повышения 

мотивации к изучению языка и развития 

творческого потенциала студентов, 

поддерживается интерес к стране изучае-

мого языка и к самому предмету. Мы, 

вслед за Д.В. Григорьевым [2] убеждены в 

том, что внеклассная работа является 

неотъемлемой и важной частью педагоги-

ческого процесса. Благодаря внеклассной 

работе по иностранному языку углубляют-

ся познавательные интересы студентов, 

развиваются социальные и познавательные 

мотивы учебной деятельности, стимули-

руется развитие личности, особенно её 

творческого потенциала, значительно 

расширяется кругозор, эрудиция и 

эмоционально-ценностное отношение к 

миру и к себе. Иначе говоря, внеклассная 

работа по иностранному языку спо-

собствует более эффективному усвоению 

содержания образования.  

Следует заметить, что внеклассная 

работа строится на добровольных началах, 

она не терпит авторитарного стиля 

общения. Преподавателю рекомендуется 

так строить отношения со студентами, при 

которых они оказывались бы партнёрами 

по общению. Это способствует снятию 
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психологических барьеров и комплексов, 

мешающих самовыражению. Лишь при 

таком подходе личность студента будет 

развиваться всесторонне. 

Значение внеклассной работы по 

иностранному языку не только в 

формировании и поддержании интереса и 

мотивации к изучению языка, но и также в 

формировании познавательной деятель-

ности студентов, в разумной организации 

их досуга. И в этом смысле отмечаем: не 

следует уходить от экспериментирования, 

применять разнообразные формы внеклас-

сной работы, чередовать их с классной 

работой, давать студентам больше 

самостоятельности при подготовке некото-

рых форм. Уменьшить падение интереса и 

уровня мотивации на определенной 

ступени обучения может внеклассная 

воспитательная работа по предмету. 

Взаимосвязь внеурочной и урочной работы 

способствует лучшему усвоению учебного 

материала. Эта взаимосвязь снимает 

барьеры, трудности в общении, «расковы-

вает» студентов, делает их более уверен-

ными в своих возможностях, реально 

оказывает значимость изучения предмета. 

Подготовка и проведение внеклас-

сных мероприятий способствуют повыше-

нию интереса студентов к изучаемому 

предмету, улучшению качества знаний, 

развитию разговорных навыков, повторе-

нию и закреплению ранее изученной 

лексики, расширению словарного запаса. 

При подготовке любого внеклассного 

мероприятия надо помнить о том, чтобы 

оно не было слишком длительным, 

затянутым, т.к. длительное восприятие 

иностранной речи утомляет учащихся; 

здесь необходимо учитывать, для какого 

возраста предназначается то или иное 

внеклассное мероприятие, особенно это 

касается сказок, тематических вечеров в 

отличие от викторин, поскольку они 

проходят более оживленно, т.к. идет 

обоюдное общение (ведущий или ведущая 

и зал). При организации самостоятельной 

работы, например, выпуске стенгазет на 

иностранном языке, важно учитывать 

принцип посильности.  

Многие преподаватели добиваются 

эффективности внеклассной работы за счет 

четкой ее организации и при умелом 

сочетании с учетом работы [6]. Задача 

преподавателя – добиться того, чтобы 

интерес к языку у студентов не пропал, 

был постоянным и устойчивым. Внеклас-

сная работа по иностранному языку имеет 

большое общеобразовательное, воспита-

тельное и развивающее значение. Эта 

работа не только углубляет знания по 

иностранному языку, но и способствует 

расширению кругозора учащихся. 

Организационная работа должна быть 

четкой. Дни проведения мероприятий 

согласовываются с учебной частью 

колледжа. Тематика занятий должна быть 

актуальна и соответствовать уровню 

подготовленности и интересам студентов. 

Немаловажную роль во внеклассной 

работе занимает то, как оформлен кабинет 

иностранного языка, чувствуют ли себя 

студенты уютно, где и что находится для 

проведения различного рода внеклассных 

мероприятий: наборы песен, стихов, игры, 

костюмы, куклы и т.д., красочное 

оформление, сценарии проведения вне-

классных мероприятий. Поэтому препода-

вателю удобно, если материал сгруппи-

рован по темам, по датам, страноведческий 

материал подобран по странам, где 

немецкий язык – родной. Такое распреде-

ление материала для проведения внеклас-

сной работы дает преподавателю возмож-

ность вместе с учениками оперативно 

выпускать газеты, оформлять стенды, 

сочинять сценарии вечеров и т.д. 

В данном случае учитель выступает 

в качестве консультанта, помощника, 

который не мешает инициативе ребят, а 

поддерживает их желание проявить себя в 

каком-то задании. Партнерство, понима-

ние, играют важную роль при подготовке и 

проведении внеклассного мероприятия как 

для студентов, так и для преподавателя. 

Успешно выполненное задание побуждает 

студентов принимать активное участие в 

дальнейшей внеклассной работе. Различ-

ные массовые формы внеклассной работы 

помогают организовать свободное время 

студентов, усиливают мотивацию в 

дальнейшем к изучению немецкого языка, 

решают задачи общего развития. Они дают 

студентам возможность практически 
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применять немецкий язык, способствуют 

развитию у них речевых умений, 

повышают интерес к немецкому языку. 

Материалы внеклассной работы должна 

быть доступны для понимания обучаю-

щихся, дарить радость познания нового, 

быть предельно массовой, воспитывать 

интерес и уважение к ментальности, 

истории, искусству страны изучаемого 

языка, укреплять чувство патриотизма, 

любви к своей родине. 

В завершение приведем мнение 

В.В. Путина [5], который считает, что 

нужно пытаться работать над собой, 

изучая иностранный язык, что это 

непросто: одно дело, когда с детства люди 

говорят на иностранном языке, а другое 

дело, когда уже в зрелом возрасте 

пытаются приобрести какие‐то навыки – и 

это очень полезно с точки зрения 

поддержания своих интеллектуальных 

возможностей: «Изучение иностранных 

языков – это самая лучшая гимнастика для 

ума». 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Рассматривается проблема влияния социально-психологического климата на 

формирование учебной деятельности студенческих коллективов. Проанализировано понятие 

«социально-психологический климат» учебной деятельности студента, которое 

характеризуется специфической для совместной деятельности людей атмосферой 

психического и эмоционального фона каждого участника образовательного процесса 

Приведены важные условия формирования благоприятного социально-психологического 

климата в учебной группе студентов. Определены эффективные формы педагогического 

сопровождения с целью формирования благоприятного социально-психологического климата 

в студенческом коллективе. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, психология взаимоотношений, 

ценностные ориентации, индивидуальные особенности личности, педагогическое 

сопровождение. 

 

Проблемы формирования благо-

приятного социально-психологического 

климата в образовательном учреждении 

определяются в связи с тем, что с позиции 

педагогического сопровождения учебного 

процесса неоднократно в федеральных 

документах указывалось на необходимость 

выявления и использования надежных 

критериев готовности учащихся к 

обучению в учреждениях образования [8]. 

Вопрос такого характера возникает в связи 

с тем, что индивидуально-психологические 

особенности личности оказывают влияние 

на успешность освоения программы 

обучения и степени адаптации студентов к 

процессу обучения. Для этого форми-

рование благоприятного социально-психо-

логического климата в учебном учреж-

дении играет главную роль в организации 

учебно-воспитательного процесса и 

научно-исследовательской деятельности в 

учреждениях образования [4; 5;6]. 

В многочисленных работах  

(О.В. Андрианова [1], Г.М. Андреева [2];  

О.И. Жданов [5]), посвященных исследо-

ванию групп и коллективов, групповой 

динамике и т.д., отображено влияние 

организации совместной деятельности и 

уровня развития групп на становление 

межличностных отношений, на станов-

ление сплоченности, ценностно-ориен-

тационного единства членов коллектива. 

Особую роль в системе межличностных 

отношений играет именно коллектив. 

В понятие «психологический кли-

мат» коллектива многие авторы (О.В. Анд-

рианова [1], Я.Л. Коломенский [6]),  

Е.В. Ермолаева [4]) включают систему 

межличностных отношений, психоло-

гических по природе (симпатия, антипатия, 

дружба), психологические способы взаи-

модействия между людьми (подражание, 

сопереживание, содействие) играет как 

система взаимных требований, общее 

настроение, общий стиль совместной 

деятельности, интеллек-туальное, эмоцио-

нальное и волевое единство коллектива.  

Исследователи (О.В. Андрианова 

[1], Я.Л. Коломенский [6]) утверждают, что 

социально-психологический климат учеб-

ной деятельности студента всегда характе-

ризуется специфической для совместной 

деятельности людей, атмосферой психи-

ческого и эмоционального фона каждого 

участника образовательного процесса, 

также эмоциональный фон зависит от 

общего состояния окружающих его людей. 

В свою очередь, атмосфера проявляется 

через характер психической настроенности 

людей, которая может быть деятельной или 
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созерцательной, жизнерадостной или 

пессимистичной, целеустремленной, буд-

ничной или праздничной и т.д. 

Социально-психологический климат 

коллектива представляет собой преобла-

дающий и относительно устойчивый пси-

хический настрой коллектива, который 

находит многообразные формы проявления 

во всей его жизнедеятельности. 

Существенным элементом в общей 

концепции социально-психологического 

климата является характеристика его 

структуры [1]. Это предполагает вычис-

ление основных компонентов в рамках 

рассматриваемого явления по некоему 

единому основанию, в частности, по 

категории отношения. Тогда в структуре 

социально-психологического климата ста-

новится очевидным наличие двух 

основных подразделений – отношения лю-

дей к делу и их отношения друг к другу. В 

свою очередь, отношения друг к другу 

дифференцируются на отношения между 

коллегами и отношения в системе 

подчинения. 

Отсюда следует, что всё много-

образие отношений рассматривается через 

основу двух параметров психического 

настроя: эмоционального и предметного. 

Под предметом настроя понимается 

направление внимания и характер 

восприятия человеком тех или иных 

сторон его деятельности. Под эмоцио-

нальным настроем его эмоциональное 

отношение удовлетво-ренности или 

неудовлетворенности этими сторонами 

(Я.Л. Коломенский [6]).  

Социально-психологический климат 

учебного процесса, проявляющийся в от-

ношениях студентов друг к другу и к 

общему делу, этим все же не исчер-

пывается. Он неизбежно сказывается на 

мироощущении и мировосприятии коллек-

тива. А это, в свою очередь, может 

проявиться во всей системе ценностных 

ориентаций личности студента, который 

является частью одной учебной группы. 

Таким образом, социально-психоло-гичес-

кий климат учебной группы проявляется 

определенным образом в отношении 

каждого из студентов к самому себе. 

Последнее из отношений образует в 

определенной ситуации общественную 

форму самосознания личности. В ре-

зультате создается определенная структура 

ближайших и последующих, непос-

редственных и посредственных прояв-

лений социально-психологического кли-

мата в группе [1; 5].  

На самочувствии личности в 

коллективе влияют отношения личности к 

определенной группе в целом, степень 

удовлетворенности своей позицией в 

межличностных отношениях. Каждый 

член коллектива на основе всех других 

параметров психологического климата 

вырабатывает в себе соответствующее 

этому климату сознание, восприятие, 

оценку и ощущение своего «я» в рамках 

данной конкретной категории людей. 

Самочувствие личности в определенной 

мере может служить и известным 

показателем степени развернутости ее 

духовного потенциала. В данном случае 

подразумевается психическое состояние, 

определяемое во многом атмосферой 

коллектива. С этой точки зрения 

самочувствие личности может рассматри-

ваться как один из наиболее общих 

показателей социально-психологического 

климата коллектива. Вместе с тем, этот 

показатель не может считаться, вполне 

достаточным для того, чтобы конкретно 

судить о всех аспектах социально-

психологического климата в коллективе, о 

мере эффективности его деятельности [1].  

Социально-психологический климат 

студентов в образовательном учреждении – 

это эмоциональный настрой психо-

логических связей студентов учебной 

группы, возникающий на основе их 

симпатии, совпадения характеров, интере-

сов, склонностей. Социально-психоло-

гический климат отношений между 

людьми состоит из трех составляющих. 

Первая составляющая – это социальный 

климат, который определяется осознанием 

общих целей и задачч учебной группы и 

коллектива. Вторая составляющая – 

моральный климат, определяющийся 

принятыми моральными ценностями. 

Третья – это психологический климат, те 

неофициальные отношения, которые 

складываются между людьми в коллективе 
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[1; 5; 6]. 

По своему значению социально-

психологический климат близок к понятию 

сплоченности коллектива, под которым 

понимается степень эмоциональной 

приемлемости, удовлетворенности отно-

шениями между членами группы. 

Сплоченность коллектива складывается на 

основе близости представлений его членов 

по существенным вопросам жизне-

деятельности их коллектива [3]. 

Таким образом, социально-психоло-

гический климат – это результат совмест-

ной деятельности людей, их межличност-

ного взаимодействия. Он проявляется в 

таких групповых эффектах, как настроение 

и мнение коллектива, индивидуальное 

самочувствие и оценка условий жизни и 

работа личности в коллективе. Эти 

эффекты выражаются во взаимоотноше-

ниях, связанных с процессом труда или 

обучения, и решения общих задач 

коллектива. Члены коллектива как личнос-

ти определяют его социальную микрост-

руктуру, это некое своеобразие, что 

формирует социальный и демогра-

фический признаки[1; 4; 5]. 

Важным условием формирования 

благоприятного социально-психо-логичес-

кого климата в учебной группе студентов 

является помощь со стороны куратора. 

Именно куратор оказывает психолого-

педагогическую поддержку тем студентам, 

которые испытывают трудности в обще-

нии, адаптации к процессу обучения и 

налаживания межличностных отношений. 

В процессе работы с такими студентами 

куратору необходимо:  

1) организовать социально-психоло-

гические тренинги для развития коммуни-

кативных навыков студентов и сплочен-

ности в группе; 

2) помочь проявиться сильным сто-

ронам личности студентов (в виде 

конкретных поручений, при выполнении 

которых проявились соответствующие 

способности учащихся); 

3)  способствовать включению не-

успевающего студента в коллективе, нала-

живанию контакта с коллегами по учебе; 

4)  информировать студентов о 

целесообразности их объединения в 

микрогруппы для самостоятельной работы 

над учебным материалом (интерактивные 

занятия, лабораторно-практические заня-

тия). 

Следует назвать еще ряд факторов, 

влияющих на социально-психологический 

климат студенческого коллектива: удов-

летворенность студентов своими отноше-

ниями с руководителями, конфликтные 

ситуации, удовлетворенность профессией, 

специальностью, обучением в колледже и 

др. 

Результаты работы в колледже 

позволяют отметить и другие моменты: 

умение синтезировать научные и 

житейские психологические знания, связь 

теоретических знаний и полученных 

практических навыков студентов, направ-

ленных на личностное само-совершенст-

вование и повышение эффективности 

работы. Получены положительные 

результаты при создании ситуаций, 

направленных на повышение эффектив-

ности управленческой деяте-льности 

(психологические закономерности управ-

ленческой деятельности, оптимальный 

стиль руководителей колледжа, педагоги-

ческая культура и имидж руководителей). 

На наш взгляд, успешно исполь-

зуется серия психотренингов, направлен-

ных на преодоление стрессовых ситуаций 

для студентов, неуверенности в себе, 

состояния крайне эмоционального беспо-

койства, поддержки оптимизма и т.п. Для 

большей эффективности при совместном 

обучении проводятся как индивидуальные, 

так и групповые тренинги. Если же 

говорить о воспитательном компоненте в 

студенческом коллективе, то наиболее 

продуктивным является проведение раз-

личных вечеров отдыха, студенческих 

конкурсов, фестивалей, спортивных игр, 

олимпиад и прочих мероприятий. 

Таким образом, все данные 

направления психологического и педагоги-

ческого сопровождения способствуют 

развитию здорового социально-психоло-

гического климата не только малых групп, 

но и коллектива в целом. 

Важным условием поддержания 

здорового психологического климата в 

коллективе также является согласо-
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ванность позиций руководителей, препо-

давательского состава в отношении 

значимости для студентов не только 

учебной, научной деятельности, но и во 

взаимоотношениях, возникающих в 

педагогическом процессе. 
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Э.И. Корнишина 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»  

г. Челябинск, Россия 

 

ПЕДАГОГИКА МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
 

Рассматривается проблема развития воспитательной компоненты как обновление 

содержания воспитательной деятельности образовательной организации. Показано значе-

ние музейной педагогики в воспитании будущего учителя, его ранней профессионализации 

как культурно – образовательный потенциал, как педагогическое средство, недостаточно 

использующееся в реальной воспитательной практике. Проанализирована совместная дея-

тельность преподавательского и студенческого коллективов в рамках проектной деятель-

ности музея колледжа. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, музей образовательной организации, 

педагогика музейной экспозиции, проекты исследовательской деятельности. 

 

Музей истории учебного заведения 

выполняет главную свою функцию: осу-

ществление музейными средствами дея-

тельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации [4]. При этом му-

зей учебного учреждения имеет некоторые 

особенности. 

Во-первых, «он служит своим твор-

цам». Те, кто создают этот музей (актив, 

учащиеся и педагоги) являются и его ос-

новными «пользователями». Каждый из 

участников проекта по созданию музея (и 

студенты, и преподаватели) реализовали 

стремление оставить в истории частицу 

своей души, след своих мыслей и чувств, 

потому, что у каждого есть ощущение 

неповторимости и ценности своего лично-

го опыта. 

Во-вторых, музей образовательного 

учреждения интегрирован в учебно-воспи-

тательный процесс: через свои собрания и 

формы деятельности он связан с препода-

ванием конкретных учебных дисциплин и 

с дополнительным образованием. 

В нашем музее хранится много до-

кументов о людях не очень известных 

стране, документов, которые не «обяза-

тельно передавать человечеству», но кото-

рые так много могут сказать о жизни 

людей разных поколений в истории наше-

го учебного заведения. Использование 

этих документов на уроках истории, педа-

гогики, введении в профессию, на класс-

ных часах и в экскурсиях по музею 

дополнит и обогатит любую информацию, 

сделает сам процесс обучения и воспита-

ния «предметным, наглядным, осязае-

мым». Подлинные свидетели далёкого 

прошлого – архивные документы, а поэто-

му всегда неизменно вызывают живой ин-

терес – они задают нам тысячи загадок, т.к. 

судьбы многих людей надежно скрыты 

ушедшим Временем. Они напечатаны на 

желтой или темно-серой бумаге, очень по-

хожей на оберточную. Некоторые слова, 

строки и даже страницы очень трудно про-

честь – так неясно они пропечатаны. Но 

это передает особую атмосферу того вре-

мени, как-то ее характеризует. Может 

быть, в этом и состоит главная ценность 

таких документов…  

Такая «встреча» с архивными доку-

ментами, фотографиями или предметами, 

пережившими тяжелые времена, но до-

шедшими до нас «осязаемыми и зримы-

ми», позволяет нам лучше понять то, что 

происходило в нашем учебном заведении 

задолго до наших дней.  

История педагогического училища 

почти совпала с границами века, и отрази-

ла его величайшие достижения и трагедии. 

Архивные документы, статистические от-

четы, статьи газет, помогают представить 

историю становления одного из старейших 

учебных заведений области, свидетели и 

свидетельства Времени: документы, фото-

материалы, приказы каждая из противо-

борствующих сторон имела свою Правду и 

П
ед

аг
о

ги
к
а 

м
у

зе
й

н
о

й
 э

к
сп

о
зи

ц
и

и
 



                   Журнал «Дидакт» 2018. №2 90 

свою Неправду. Студентам предоставляет-

ся возможность прочитать несколько же-

стоких приказов (о конфискации имущест-

ва, высылке, об исключении из техникума 

как «социально чуждых элементов»). При 

этом им не навязывается готовая оценка 

личностей и событий, а предлагается вы-

сказывать свое мнение, сопоставлять и 

анализировать факты и документы, делать 

выводы 

Воспоминания современников до-

полняют картину и делают ее понятной, 

близкой, живой. Сохранилось немало пер-

сональных фотографий и групповых уни-

кальных фотографий 20-х,30,40, 50-х 

годов. Они являются великолепным ис-

точником, доносящим до настоящего вре-

мени детали прошлого, «первичным 

материалом» познания (вспомним выра-

жение Ролана Барта: «ничто написанное не 

в силах сравниться по достоверности с фо-

то»).  

Традиционным (проводится с 2014 

года) в деятельности преподавательского и 

студенческого коллективов становится 

проект «Шедевры чердаков, сундуков и 

чемоданов». Это сбор предметов и доку-

ментов для пополнения фонда музея, где 

дарителями являются родители, знакомые, 

педагоги-ветераны и заинтересованные в 

создании музея колледжа. Традиционными 

стали праздники музея под таким же 

названием. Король праздника – экспонат. 

Экспонаты музея помогает «прожить» по-

сетителям не одну свою жизнь, а сотни 

других жизней, о которой расскажет каж-

дый из экспонатов музея. И старые днев-

ники, и фотографии, где остроконечные 

шлемы со звездой и шинели до пола, серь-

ёзные лица парней и девушек с лопатами 

на фоне развёрнутого знамени, и треуголь-

ники писем с фронта, и похоронки – всё, 

что осталось от таких же мальчишек и 

девчонок поколения 40-х. – впечатляет 

больше, чем книги. Это, видимо потому, 

что большая часть экспонатов в музее со-

храняет приметы ушедшей жизни, а наши 

взгляды и ощущения как бы соприкасают-

ся со взглядами и ощущениями тех, кого 

давно нет на земле. 

Так или иначе, каждый из присут-

ствующих сравнивает свою судьбу с судь-

бами тех, кто начинал историю колледжа, 

примеряя к себе сегодняшнему те, пусть 

наивные, романтические и завышенные 

мерки, по которым строили свое будущее 

поколения 20,30,40-х годов.  

Сегодня, бесспорно, актуальной яв-

ляется проблемная экскурсия. Музей ис-

тории нашего учебного заведения не 

похож на классическое музейное учрежде-

ние. В этом музее ценность музейного 

предмета определяется, прежде всего, его 

образовательным назначением. Музейный 

предмет, сделанный неизвестным челове-

ком, или написанный текст зачастую имеет 

большую продолжительность жизни, чем 

его создатель, и во много раз «старше» 

внимательно разглядывающих их посети-

телей. 

Прошлое, действительно, можно 

«увидеть», так как оно существует как 

экспонат. И в этом смысле, музей не толь-

ко хранитель прошлого, а своеобразная 

летопись Времени.  

Проект «Мой классный – класс-

ный» – созвучен проекту «Имя в истории». 

И учитель, и классный руководитель – тот 

человек, которому самой его должностью 

назначено передавать из рук одного поко-

ления в руки другого знания, идеи и опыт, 

социальный и нравственный. Чтобы стать 

наследниками профессии, надо ощутить 

обаяние носителей профессии, обаяние их 

личности, проникнуться духом их дела. В 

колледже задача студентов нового набора 

состоит в том, чтобы ближе узнать своего 

нового классного руководителя и предста-

вить сведения о нём публично на праздни-

ке, который проходит в колледже уже в 

течение пяти лет. Презентация, рассказ, 

видео, выступления пополняют раздел 

«Имя в истории» в электронной копилке 

музея – более 35 комплектов материалов за 

прошедшие 5 лет. Персональная папка в 

электронной базе с именем конкретного 

учителя дополняется любопытным мате-

риалом для истории: простодушными, ис-

кренним первыми впечатлениями о нём 

студентов – первокурсников разных лет. 

Педагог предстаёт как человек, имеющий в 

своем арсенале не только основательную 

профессиональную базу, нацеленную на 

всестороннее воспитание грамотных, под-
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готовленных к выполнению учительской 

миссии студентов, но и как человек со 

своими уникальными способностями в 

других областях знаний, имеющий инте-

реснейшие увлечения. 

Чтобы бесценных свидетелей про-

шлого не постигла участь затеряться во 

времени и пространстве, не превратиться в 

прах, девизом музей-центра стал слоган: 

«Чтим прошлое, живем настоящим, стре-

мимся в будущее». Соглашаясь с мнения-

ми исследователей о принципах музейной 

педагогики [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8], мы считаем: 

музей – это тоже книга, особый текст, но 

текст этот написан не привычным языком, 

а языком экспонатов, свидетелей времени. 

И еще одна очень важная мысль обсужда-

ется в педагогическом музейном сообще-

стве колледжа: музей – не зал для гостей и 

дежурной группы, привыкшей к формаль-

ным ритуалам «принимающей стороны», 

музей – это особое пространство, где фор-

мирует свою позицию будущий учитель. 

Хорошо понимая это, не раз отмечали, что 

студентам больше нравятся камерные ло-

кальные мероприятия, обращение к лич-

ному опыту, уникальным местным 

событиям, семейной истории. Наилучшим 

стилем здесь является неформальное об-

щение. Нам бы хотелось, чтобы выпускни-

ки колледжа испытывали чувство гордости 

за принадлежность к старейшему педаго-

гическому учебному заведению, самоинде-

тифицировали себя как «выпускник 

старейшего учебного заведения России», и 

одновременно любили профессию Учите-

ля, уважали тех, кто дал им путёвку в 

жизнь. Чтобы гордиться, нужно знать, 

знать историю своего учебного заведения, 

знать историю родного города! 

Сегодня для расширения экспози-

ционно-выставочной деятельности перио-

дически пополняется существующая 

экспозиция: в неё включаются новые экс-

понаты, новые средства показа (мультиме-

дийные презентации, роллапы.) Вслед за 

традицией проведения ежегодного празд-

ника музея «Шедевры сундуков, чердаков 

и чемоданов» появились новые традиции: 

«Музейные посиделки», «Музей в чемо-

дане», лекционная работа (лекции для 1 

курса: «Страницы истории нашей», для 

2 и 3 курсов: «Горжусь тобой, кол-

ледж!». С открытием музея «Лента Вре-

мени» начался 3 этап работы – новый 

долгосрочный проект «100 лет Великой 

Октябрьской социалистической револю-

ции в архивных документах и материа-

лах колледжа». Приоритетной задачей и 

тематикой нового проекта в юбилейном 

2017 году – году столетия Великой Рос-

сийской Революции 1917 года, является 

популяризация знания об одном из слож-

нейших периодов отечественной истории. 

Работа над проектом – это «очеловечива-

ние» истории, прикосновение к своей ис-

тории, традициям и к истории своего 

учебного заведения, города, а в итоге – и 

своего государства России. Уникальность 

проекта состоит в том, что архивные до-

кументы обрабатывают и читают не из-

вестные краеведы, историки и эксперты, а 

сами студенты… Наивно полагать и наде-

яться на то, что каждому из них это заня-

тие покажется интересным. Качество 

выполненных работ сразу указывает на 

тех, кто прочёл тексты-задания не фор-

мально. У таких студентов, как показала 

последующая работа над подготовкой 

конференции, обязательно возникают во-

просы: как могли люди выживать и сохра-

нять человеческое достоинство в 

экстремальных условиях революций, войн, 

террора, голода и разрухи? Как люди при-

спосабливались к жизненным обстоятель-

ствам? Как работали преподаватели и 

студенты в тяжёлые годы войны граждан-

ской и Отечественной? Уникальность про-

екта состоит и в том, что не каждое 

учебное заведение страны обладает элек-

тронной базой своего архива. Не каждое 

учебное заведение страны может предста-

вить для работы большому кругу интере-

сующихся (краеведам, преподавателям 

истории, преподавателям педагогики, ли-

тературы как нашего, так и других учеб-

ных заведений, студентам для курсовых и 

выпускных квалификационных работ) ред-

кие, уже готовые к использованию матери-

алы.  

Проект, «очеловечивающий исто-

рию», учит, не принимая по разным при-

чинам чего-либо или кого-либо, всё равно 

отдавать им должное. Сохранять уважение 
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к прошлому – своей страны, города, где 

живешь, своего учебного заведения – 

главная задача всей работы по проекту.  

В проекте приняли участие пред-

ставители 19 групп. Рутинная работа по 

набору текста старых документов по за-

мыслу автора проекта преследовала и дру-

гую цель. В преддверии юбилейной даты 

100-летия Революции предоставить воз-

можность сегодняшним студентам почи-

тать настоящие, реальные документы 

реальной жизни преподавателей и студен-

тов нашего учебного заведения в разные 

годы его существования. Проект дал воз-

можность не просто перенестись на 100 

лет назад, студент, читая подлинные доку-

менты, невольно погрузился в атмосферу 

того времени и по-новому сможет посмот-

реть на события, которые писатель Иван 

Бунин (возможно справедливо) назвал 

«окаянные дни», а американский писатель 

журналист, участник событий Дин Рид – 

«дни, которые потрясли мир».  

Аудитория проекта будет расши-

рена за счёт запланированной конферен-

ции «Диалог со Временем», серии 

лекций, фестиваля - концерта, создания 

виртуальной версии выставки «1917. Ре-

волюция и образование», реализации 

второй части проекта – «Комсомолу – 

100 лет».  

Таким образом, актуальность про-

екта определяется его направленностью 

на стимулирование интереса к изучению 

отечественной истории, истории своего 

учебного заведения, обеспечением до-

ступа к достоверной информации о собы-

тиях Революции 1917 г. для самой 

широкой студенческой и преподаватель-

ской аудиторий. В ходе первого года реа-

лизации проекта напечатаны более 50% 

от 309 условных единиц предложенных 

архивных материалов. Тем самым подго-

товлена база для создания новых книг по 

истории колледжа. 

В рамках проекта проведена ито-

говая научно-практическая конференция 

«Диалог со Временем», созданы мульти-

медийные материалы по изученным ар-

хивным документам и воспоминаниям 

«1917. Образование и революции», в том 

числе, аудио и видеоматериалы, пред-

ставлены образцы выполненных заданий 

(8 презентаций, 2 видео-ролика). 

Созданные тематические музейно-

образовательные лекции, презентации, 

видно-ролики, аудиозаписи способству-

ют более глубокому усвоению молодеж-

ной аудиторией достоверных научных 

знаний о российской истории через исто-

рию своего учебного заведения.  

Студенты не только познакоми-

лись с новыми неизвестными фактами 

истории страны и истории учебного заве-

дения, но и приобрели навыки поисковой 

работы с архивными материалами. Воз-

рос интерес к музейной работе, к «Му-

зей-центру». Часто «артистами» высту-

пали не те, кто печатал документ, а те, 

кто уверенно чувствовал себя на сцене. 

Таким образом, круг охваченных проек-

том студентов всё больше расширялся. 

На конференции были представлены ра-

боты тех, кто лучше выполнил задания, 

«оживив документы» 20- х годов. 

Проект первого года охватил 

большую аудиторию участников: 176 че-

ловек. Студенты, работавшие с докумен-

тами 30-80-х годов, представили свои 

работы во второй части проекта. Аудито-

рия Проекта расширена за счёт второй 

конференции «Диалог со Временем», се-

рии лекций, хорового фестиваля-концер-

та «Пусть песни расскажут, какими 

мы были», проектных, исследователь-

ских работ студентов 1-3-х курсов к 100-

летию Комсомола в 2018 году. Учитывая 

возможности и особенности сегодняшне-

го студента, мы определили форму про-

ведения конференции по завершению 

второго года работы над проектом. Мате-

риалы, обработанные группой, должны 

быть представлены не как доклад, а как 

художественное слово по теме: интерес-

но с использованием информационных 

технологий, интерактивных форм рабо-

ты, с использованием театральных эф-

фектов и соответствующей атрибутикой.  

Сегодня в работе актива музея и 

студенческих групп новые проекты: 

«Пишем книгу вместе», «Комсомольская 

юность твоих преподавателей», «Спро-

си своих бабушку и дедушку», «Интер-

вью». Задачи руководителя проекта и 
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преподавательского коллектива: воспитать 

уважительное отношение к судьбе любого 

человека – великого и «маленького», пока-

зать, что история не сводится к историче-

ским событиям, жизнь страны складывает-

ся из жизни обычных людей, каждый из 

которых оказывал влияние на большую 

историю страны, связал историю России с 

историей своей семьи. 

Как правило, студентам больше 

нравятся камерные локальные мероприя-

тия, где обращение к личному опыту или 

уникальным местным событиям, семейной 

памяти являются самым действенным вос-

питательным средством. Этому способ-

ствует и стиль неформального общения, 

возможность самостоятельного выбора со-

держания такого мероприятия. 

Сложность проведения воспита-

тельных мероприятий в том, что совре-

менный студент с иронией отнесется к 

любому чрезмерному пафосу и попытке 

получить от него какие-либо заранее за-

данные чувства.  

Особое чувство, чувство сопричаст-

ности к истории дает метод перевоплоще-

ния, когда студент может подержать в ру-

ках хлебные карточки 1946 г. и контейнер 

с землёй Мамаева кургана, настоящие па-

троны, или старинные монеты, прикос-

нуться к указке, прослужившей несколь-

ким поколениям учителей истории более 

60 лет или к клавишам печатной машинки 

такого же возраста. Музей предоставляет 

уникальную возможность ощутить себя в 

потоке Времени, оценить то или иное ис-

торическое явление с точки зрения сего-

дняшнего дня и с позиций прошлого, 

понять, что Будущее «прорастает» из 

Прошлого.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Рассматривается проблема вооружения обучающихся необходимыми знаниями и 

способами их рационального использования в процессе физического самосовершенствования, 

формирования на базе этих знаний убеждений, мотивационно-ценностных ориентаций, то 

есть подлинной физической культуры личности. Приведена программа по организации само-

стоятельной работы обучающихся, которая предусматривают повышение теоретического, 

практического и методического уровней студентов-спортсменов. Показана интеграция в 

деятельности коллектива как ведущая форма содержания учебного материала, самостоя-

тельной работы обучающихся и специальных дисциплин, что дает студентам-

спортсменам надпредметные знания.  

Ключевые слова: самообразование, самосовершенствование, личность специалиста, 

физическая культура личности, самостоятельная работа, творческая активность. 

 

Интерес педагогической науки к 

проблеме самообразования студентов-

спортсменов продиктован возрастающей 

потребностью общества в квалифициро-

ванных кадрах, компетентных, способных 

к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готовых к по-

стоянному профессиональному росту, тер-

риториальной, социальной и профес-

сиональной мобильности, что подчеркива-

ется в документах: «Концепция развития 

образования РФ до 2020 года» [5], «Феде-

ральная целевая программа развития обра-

зования на 2016–2020 годы» [10], 

Государственная программа Челябинской 

области «Развитие профессионального об-

разования в Челябинской области» на 

2018–2025 годы» [3]. 

В соответствии с этими положени-

ями становится особенно значимым, что 

именно усваивает обучающийся, насколь-

ко интенсивно он развивается, реализуя 

имеющийся у него потенциал, как и в ка-

кой степени он берет ответственность за 

свою жизнь, насколько он сам становится 

способен к самосовершенствованию, к 

процессам самопостроения собственной 

жизнедеятельности (П.Л. Антипов [1],  

И.В. Криулькин, Н.А. Петухова, О.А. Ко-

зырева [4], А.Г. Плетнева [8]).  

Результаты анализа проблемы  

(В.П. Лукьяненко [6]), свидетельствуют о 

том, что реальный путь к решению этой 

действительно стратегической проблемы 

существует, и он давно известен – это во-

оружение обучающихся необходимыми 

знаниями и способами их рационального 

использования в процессе физического са-

мосовершенствования, а также формиро-

вание на базе этих знаний убеждений, 

мотивационно-ценностных ориентаций, то 

есть подлинной физической культуры 

личности. Такой подход находится в пол-

ном соответствии не только с задачами об-

разования в сфере физической культуры, 

но и системы общего образования, всей 

образовательно-воспитательной системы 

общества (Л.В. Веснина [2], Н.И. Соколова 

[9], И.С. Шадилова [11] и др.). Это дает 

основание утверждать, что знания, практи-

ко-методические умения должны пред-

ставлять собой ведущий компонент 

содержания общего образования в сфере 

физической культуры на всех его этапах – 

без освоения теоретического материала 

невозможно решить задачу образования, 

составляющего сущность учебного пред-

мета «Физическая культура» (А.Г. Плетне-

ва [8]). 

Вместе с тем, специальные иссле-

дования показывают, что преподаванию 
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теоретического и практико-методического 

разделов, их активному и целенаправлен-

ному освоению, в настоящее время еще не 

уделяется должного внимания. Одной из 

главных причин такого положения являет-

ся недостаточное учебно-методическое 

обеспечение преподавания и усвоения его 

содержания. Практика также показывает, 

что отсутствие теоретических знаний по 

физической культуре снижает эффектив-

ность обучения и воспитания, уменьшает 

интерес к занятиям физическими упраж-

нениями, мешает привитию студентам по-

ложительного отношения и потребности в 

систематических самостоятельных заняти-

ях физическими упражнениями, не спо-

собствует перерастанию учебного 

процесса в процесс самообразования и са-

мосовершенствования (И.В. Криулькин, 

Н.А. Петухова, О.А. Козырева [4],  

И.С. Шадилова [11], К.Н. Пружинин [7]). 

В этой связи проблема повышения 

образования в области физической культу-

ры приобретает важное значение как фак-

тор, обусловливающий сознательное 

отношение к собственному здоровью, фи-

зической подготовленности, формирова-

нию привычек здорового образа жизни, 

внедрения в повседневную жизнь людей 

систематических самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Решение 

этой проблемы должно быть актуализиро-

вано на всех возрастных этапах развития 

личности. Особое значение это приобрета-

ет в практике физического воспитания 

студенческой молодёжи, где её успешное 

решение должно рассматриваться в каче-

стве важнейшего условия, обеспечиваю-

щего перерастание учебной работы по 

физической культуре в процесс самообра-

зования и самосовершенствования в обла-

сти физической культуры, то есть, 

достижения главной цели образования в 

области физической культуры (П.Л. Анти-

пов [1], Л.В. Веснина [2], В.П. Лукьяненко 

[6], А.Г. Плетнева [8]). 

Планирование деятельности препо-

давательского коллектива в решении этой 

проблемы включает положения эффектив-

ного внедрения учебной программы по фи-

зической культуре с целью ее пере-

растания в процесс самообразования и са-

мосовершенствования в рамках системы 

учебной работы по физической культуре в 

колледже и одновременную подготовку 

студентов к самообразованию и самосо-

вершенствованию в процессе внеучебной 

физкультурно-спортивной и повседневной 

жизнедеятельности. 

Так, программа по организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

предусматривают повышение теоретиче-

ского, практического и методического 

уровня студентов-спортсменов. Представ-

ленные обучающимся образцы самостоя-

тельных работ, список литературы, 

алгоритм выполнения заданий позволяют 

студентам глубже изучить методы, формы, 

содержание и задачи дисциплины. Само-

стоятельная работа проводится с целью: 

1) систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и прак-

тических умений студентов; 

2) формирования умений использо-

вать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

3) развития познавательных спо-

собностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; 

4) формирования самостоятельно-

сти мышления, способностей к саморазви-

тию, совершенствованию и самоорга-

низации;  

5) развития исследовательских уме-

ний; 

6) формирования общих и профес-

сиональных компетенций. 

В организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы используются сле-

дующие виды деятельности: 

1) самостоятельное изучение мате-

риала по литературным источникам, рабо-

та с библиотечным каталогом, самос-

тоятельный подбор необходимой литерату-

ры; 

2) реферирование источников; 

3) выполнение творческих заданий; 

4) подготовка устного сообщения 

или защиты подготовленного материала с 

презентацией; 

5) составление конспекта воспита-

тельно-образовательного мероприятия. 

Преподаватели организуют самос-
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тоятельную работу студентов в лекцион-

ном кабинете, компьютерном зале, дома.  

Педагогические идеи препо-

давателей воплощаются в разнообразных 

формах защиты самостоятельно подго-

товленного материала: используется техно-

логия лэпбуков, видеоматериалов, викто-

рин, разработка спортивно-интеллек-

туальной игры «Своя игра» и спортивных 

праздников в рамках проектной работы и 

др.  

Основные темы, которые предла-

гают преподаватели обучающимся, корре-

лируют с целями и задачами подготовки 

спортсменов, формирования общих и 

профессиональных компетенций. Так, в 

разделе «Физическая культура в 

общекультурном, профессиональном раз-

витии человека» студенты работают над 

темами: «Физическая культура личности», 

«Повышение физической и умственной 

работоспособности средствами физичес-

кой культуры», «Ценности физической 

культуры»; в разделе: «Социально-

биологические основы физической культу-

ры»: «Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования от-

дельных систем организма под воздейст-

вием направленной физической трениров-

ки», «Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды»; в 

разделе: «Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья»: «Ценностные 

ориентиры здорового образа жизни», 

«Структура жизнедеятельности студентов 

и ее отражение в образе жизни», «Личное 

отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни», 

«Основные требования к организации 

здорового образа жизни» и др. 

Практическая реализация учебного 

материала, материалов самостоятельной 

работы осуществляется в процессе 

тренировок и ведения дневников трениро-

вок, организации игровых упражнений по 

совершенствованию технических приемов, 

проведении подвижных игр, игровых 

заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемых спортивных игр, участии в 

спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. Подготовка спортивно-

массовых мероприятий осуществляется в 

форме проектной работы, деловых игр. Так 

были организованы и проведены: област-

ная дистанционная акция «Здоровым быть 

модно!», спортивный праздник «Дружба, 

сила, красота», веселые старты для 

первокурсников, военизированная игра, 

спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Большие гонки», спортивно-интеллек-

туальная игра «Своя игра». 

Важной составляющей теорети-

ческой и практической работы со 

студентами-спортсменами является работа 

над понятиями «самовоспитание», 

«самообразование», «самоутверждение», 

«честь», «авторитет», «лидерство» и в 

целом решаются задачи формирования 

положительной ценностной ориентации и 

установки в отношении к спорту, 

профессии, бытовой сферы, формирования 

мотивации к дальнейшему профес-

сиональному и личностному самооп-

ределению. 

Результаты практической деятель-

ности показали, что самосовершенст-

вование личности – это всегда результат 

осознанного взаимодействия с конкретной 

социальной средой, в данном случае, 

студенческого и преподавательского 

коллективов. Можно утверждать, что 

самосовершенствование личности – это 

сознательный, целенаправленный процесс 

повышения уровня своей профес-

сиональной компетенции и развития 

профессионально значимых качеств в 

соответствии с характером профес-

сиональной деятельности и личной 

программы развития, которую разраба-

тывают обучающиеся под руководством 

преподавателей. 

Интеграция в деятельности коллек-

тива выступает как ведущая форма 

содержания учебного материала, самостоя-

тельной работы обучающихся и специаль-

ных дисциплин, что дает студентам-

спортсменам надпредметные знания. 

Особенно ценен для студентов, их 

самосовершенствования и самопознания, 

чемпионатный опыт Челябинского педаго-

гического колледжа № 1 в качестве участ-

ника Региональных чемпионатов в компе-
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тенции Физическая культура и спорт в 

2015–2018 гг., в Отборочных соревновани-

ях на право участия в национальном Чем-

пионате, участие в национальном чемпио-

нате в составе сборной Челябинской обла-

сти движения WorldSkills Russia.  

Ключевыми направлениями движе-

ния WorldSkills являются: организация и 

проведение чемпионатов профессиональ-

ного мастерства (по компетенциям) для 

обучающихся и молодых специалистов и 

оценка качества сформированности компе-

тенций у обучающихся в форме Демон-

страционного экзамена. Так, студенты 

отделения физической подготовки колле-

джа заняли призовые места в V Открытом 

региональном чемпионате профессиональ-

ного мастерства по стандартам WorldSkills 

Russia Южный Урал 2017–2018 года. 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia в компетен-

ции Физическая культура и спорт прове-

ден в колледже в 2018 году для 

подтверждения качественной подготовки 

выпускника в сфере профобразования, ко-

торое, в свою очередь, является приклад-

ной деятельностью. Демонстрационный 

экзамен – это процедура, позволяющая 

обучающемуся в условиях, приближенных 

к реальным в образовании продемонстри-

ровать освоенные профессиональные ком-

петенции. Проведение демонстрационного 

экзамена (ДЭ) позволило определить соот-

ветствие результатов освоения образова-

тельных программ среднего профессио-

нального образования требованиям стан-

дартов WorldSkills и федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

СПО по компетенции Физическая культу-

ра и спорт, продемонстрировал умение 

обучающихся самостоятельно добывать 

знания, свой общекультурный уровень, в 

том числе, умение работать с компьютер-

ным оборудованием, коммуникативные 

навыки, умение взаимодействовать с 

людьми. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что осуществление организационно-

педагогической деятельности, включаю-

щей творческую активность, физкультур-

но-спортивную воспитанность, общую 

культуру, направленность на профессио-

нальное саморазвитие является эффектив-

ным средством педагогического обеспече-

ния самосовершенствования личности 

будущего специалиста физической культу-

ры и спорта.  
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