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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

УДК – 377.8 

ББК – 74.474 

И.Л. Анищенко, М.А. Энгельман  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

(г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА» ПО НАПОЛНЕНИЮ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ СПО  

ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 

Рассматривается проблема перехода к работе в условиях социальной изоляции, незамед-

лительных организационных и технологических решений, обеспечивающих учебный процесс. 

Проанализировано функциональное состояние «новой образовательной реальности», возмож-

ность взаимодействия преподавателей со студентами, готовность педагогов к использова-

нию различных форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях работы в удалённом режиме. Раскрыта необходимость оперативной организации 

работы по разработке электронных учебно – методических курсов педагогами профессио-

нальных образовательных организаций – создание общего регионального репозитория цифро-

вых образовательных ресурсов системы среднего профессионального образования Челябин-

ской области на основе региональной цифровой СПО – платформы. 

Ключевые слова: репозиторий, формы электронного обучения, дистанционное обучение, 

учебно – методические курсы., региональная цифровая СПО – платформа. 

 

Вынужденный переход на обучение с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий, происшедший весной 

2020 г., поставил вопрос об оценке готовно-

сти студентов, семей и образовательных ор-

ганизаций системы СПО к обучению в но-

вых условиях.  

Анализ материалов статьи «Система 

СПО в условиях пандемии: региональные 

практики», предложенной Центром разви-

тия навыков и профессионального образо-

вания Института образования НИУ ВШЭ, 

показал, что переход к дистанционному 

обучению в колледжах развивался при-

мерно по тому же сценарию, что и в школах: 

1) издание приказов о временном пере-

ходе на дистанционное обучение  

и назначение ответственных работ-

ников;  

2) внесение изменений в календарный 

график учебного процесса и учеб-

ный план; 

3) принятие локальных актов об орга-

низации дистанционного обучения;  

4) аудит имеющихся в доступе образо-

вательных ресурсов, в том числе, от-

крытых, обеспечение доступа к ним 

преподавателей и студентов;  

5) определение дисциплин и курсов, 

которые могут быть реализованы в 

дистанционном режиме;  

6) оборудование помещений для прове-

дения занятий в онлайн-режиме; 

7) анализ возможностей студентов 

СПО обучаться удаленно (наличие 

домашнего компьютера, доступа к 

интернету);  

8) мониторинг фактического взаимо-

действия педагогов с обучающи-

мися; 

9) разъяснение родителям особенно-

стей организации учебного процесса 

в новых условиях. 

Все эти организационные меры были 

предприняты на уровне отдельных профес-

сиональных образовательных организаций 

[1]. На первое место в этот момент вышли 

технические системы, обеспечивающие 
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учебный процесс с применением дистанци-

онных образовательных технологий, кото-

рые ранее рассматривались как вспомога-

тельное дидактическое средство. От их 

функционального состояния зависела в 

этой «новой образовательной реальности» 

возможность взаимодействия преподавате-

лей со студентами. Наравне с этим вопро-

сом встал вопрос оценки готовности педа-

гогов к использованию различных форм 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях ра-

боты в удалённом режиме. 

Трудности и условия, в которых оказа-

лись все или большая часть образователь-

ных организаций, совершавших переход к 

работе в условиях социальной изоляции, 

требовали незамедлительных организаци-

онных и технологических решений. 

Одним из таких решений в нашем реги-

оне было принято создание общего регио-

нального репозитория цифровых образова-

тельных ресурсов системы среднего про-

фессионального образования Челябинской 

области на основе региональной цифровой 

СПО –  платформы [4].  

Вследствие этого решения встала необ-

ходимость оперативной организации ра- 

боты по разработке электронных учебно – 

методических курсов педагогами профес-

сиональных образовательных организаций.  

В целях оптимизации времени, ресур-

сов, необходимых для решения данного во-

проса, директорами педагогических колле-

джей Челябинской области было принято 

решение о консолидации сил в рамках об-

ластного методического объединения «Об-

разование и педагогика».  

На заседании ОМО 10 апреля 2020 г., 

проведенном в удалённом режиме с помо-

щью мессенджеров WhatSap, Viber, были 

определены этапы и задачи предстоящей 

работы (рисунок 1).  

Мониторинг разработанности контента 

учебно-методических комплексов осу-

ществлялся по основным профессиональ-

ным образовательным программам, реали-

зуемым в педагогических колледжах Челя-

бинской области: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

53.02.01 Музыкальное образование 

49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

• мониторинг разработанности контента учебно-методического комплеса 
дисциплин, междисциплинарных курсов

2

• наличие в колледжах организационных и технологических возможностей для 
создания электронных учебных курсов (на основе платформы Moodle) 

3

• готовность преподавателей к созданию электронных учебных курсов 
(систематизация учебного контента, владение технологией разработки 
электронных курсов на основе платформы Moodle) 

4

• разработка электронных учебных курсов УМК дисциплин, 
междисциплинарных курсов, практики  по специальностям  

5

• мониторинг готовности электронных учебных курсов в соответствии с 
установленными сроками

6

• размещение разработанных электронных учебных курсов в региональном 
репозитории  

Рис. 1. Этапы работы ОМО «Образование и педагогика»  

по разработке и размещению электронных учебных курсов в региональном репозитории 
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В ходе этой работы преподавателями 

колледжей проводилась фильтрация учеб-

ного контента будущего электронного учеб-

ного курса по дисциплине или междисци-

плинарному курсу.  

Предложенная разработчиками региональ-

ного репозитория (ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» и ГБПОУ «Челя-

бинский радиотехнический техникум») IT-

инфраструктура – цифровое платформенное 

решение на базе АСУ «ProCollege», ориентиро-

вана на владение педагогами технологий созда-

ния электронных учебных курсов на основе ре-

сурсов системы управления дистанционным 

обучением MOODLE. 

Поэтому актуальным стало обращение 

педагогов к методическим материалам, раз-

работанным ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут развития профессионального обра-

зования» по проектированию информаци-

онно-образовательной среды профессио-

нальной образовательной организации на 

основе системы управления дистанцион-

ным обучением MOODLE [2].  

В это время методическими службами 

колледжей активно создавались инструк-

тивные материалы, обучающие интенсив – 

курсы для педагогов по созданию электрон-

ных учебных курсов. 

Анализ результатов мониторинга разра-

ботанности образовательного контента. 

УМК по учебным дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в каждом колле-

дже позволил выделить перечень дисци-

плин по специальностям и установить 

сроки готовности электронных учебных 

курсов.  

Количественные показатели разрабаты-

ваемых электронных учебных курсов были 

определены каждым колледжем самостоя-

тельно (рисунок 2). 

После согласования перечня электрон-

ных учебных курсов каждый колледж при-

ступил к их разработке. 

Согласно календарного графика ежене-

дельно, начиная с 20 апреля 2020 года в ре-

гиональный репозиторий СПО загружались 

цифровые образовательные ресурсы, разра-

ботанные педагогами колледжей ОМО «Об-

разование и педагогика». Перед загрузкой в 

репозиторий каждый курс проходил внут-

реннюю экспертизу в колледже на соответ-

ствие содержания рабочей программе, ло-

гичность структуры и оформление. 

В течение полутора месяцев в ходе ин-

тенсивной работы в общей сложности пре-

подавателями шести ПОО областного мето-

дического объединения «Образование и пе-

дагогика» было разработано и передано в 

региональный репозиторий СПО более 150 

оригинальных электронных учебных кур-

сов. ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1», как центр ОМО, осуществ-

лял координирующую, консультационную, 

аналитическую функции на всех этапах 

этой работы. 

 

 
Рис. 2. Количество планируемых для разработки электронных курсов 
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Работа по созданию электронных учеб-

ных курсов на основе цифрового платфор-

менного решения на базе АСУ «ProCollege» 

в условиях позволила сделать следующие 

выводы: 

1) возможность создания электронного 

учебного курса в короткие сроки с 

использованием разнообразных ин-

струментов, доступных в системе 

управления дистанционным обуче-

нием MOODLE; 

2) повышение «цифровой» компетент-

ности преподавателей; 

3) возможность совместной (сетевой) 

разработки цифровых образователь-

ных ресурсов; 

4) неограниченный доступ студентов к 

электронному учебному курсу; 

5) возможность качественного обуче-

ния студентов в удалённом режиме 

посредством использования дистан-

ционных образовательных техно- 

логий; 

6) проведение сетевой экспертизы 

(внутренней / внешней) разработан-

ных цифровых образовательных ре-

сурсов; 

7) создание единого банка цифровых 

образовательных ресурсов, исполь-

зуемых при реализации программ 

СПО. 

8) возможность выбора педагогом 

электронного учебного курса в реги-

ональном репозитории цифровых 

образовательных ресурсов СПО для 

реализации программ СПО [3]. 

Таким образом, работа, проделанная 

ПОО областного методического объедине-

ния «Образование и педагогика» по разра-

ботке и размещению электронных учебных 

курсов в региональном репозитории СПО, 

показала возможность централизованного 

решения проблем организации образова-

тельного процесса в условиях сложной эпи-

демиологической ситуации, открыла пер-

спективы в использовании дистанционных 

образовательных технологий в обучении 

студентов в удалённом режиме.  
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

 

Рассматривается проблема использования технологий электронного и дистанционного 

обучения в образовательном и воспитательном процессах, в научно – методической работе. 

Освещены вопросы деятельности преподавателей по созданию и развитию персональных сай-

тов в ПОО (на примере ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»). Акцент сде-

лан на необходимости развития сайтов, ориентированных на работу с обучающимися с целью 

формирования их ИКТ – компетентности. 

Ключевые слова: образовательное пространство, личный сайт педагога, информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Сегодня новые технологии и безгранич-

ный интернет получили широкое распро-

странение во многих сферах деятельности. 

Не стала исключением и сфера профессио-

нального образования. Проблематично пред-

ставить современную профессиональную 

образовательную организацию (далее – 

ПОО), не использующую в своем образова-

тельном пространстве ресурсы Интернет.  

Профессиональный стандарт среди 

направлений работы современного педаго-

гического работника отмечает необходи-

мость знаний «…современных образова-

тельных технологий профессионального 

образования (обучения предмету), включая 

технологии электронного и дистанцион-

ного обучения…», и необходимых умений 

«…применять современные технические 

средства обучения и образовательные тех-

нологии, в том числе технологии электрон-

ного обучения…» [2, стр. 32]. Федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты, реализующиеся в ПОО, делают ак-

цент на том, что современный обучаю-

щийся обязан осуществлять информаци-

онно-познавательную деятельность, ис-

пользовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной де-

ятельности [1]. Следовательно, современ-

ный педагогический работник должен ис-

пользовать данные технологии в образова-

тельном и воспитательном процессах и в 

научно-методической работе. 

Данная технология совмещает в себе 

лучшие аспекты и преимущества препода-

вания в ПОО, как в очном режиме, так и в 

дистанционном режиме. Успешной реали-

зации данной технологии способствуют мо-

бильный компьютерный кабинет, каче-

ственные цифровые ресурсы, правильно 

выбранное программное обеспечение, ком-

петентность и творчество педагога.  

Педагогические работники в своей прак-

тике активно используют информационно – 

коммуникационные технологии (далее – ИКТ) 

технологии в различных направлениях: 

1) повышение квалификации сред-

ствами дистанционных вебинаров, 

телеконференций, семинаров: 

2) организация обучения в электрон-

ном формате и при использовании 

дистанционных образовательных 

технологий при помощи электрон-

ной почты, мессенджеров (Whats- 

App, Viber, Telegram и др.); 

3) организация уроков в формате он-

лайн (популярные сервисы ZOOM, 

видеоконференция Skype, видеокон-

ференция Adobe Connect и др.) и 

офлайн формате (известные онлайн-

платформы с бесплатным доступом 

для педагога Google Classroom, 

Moodle); 

4)  проведение мониторинга и диагно-

стики успеваемости обучающихся с 

применением компьютера; С
о
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5) использование в образовательном про-

цессе практикумов, виртуальных лабо-

раторий, электронных периодических 

изданий, электронных учебников, 

мультимедийных учебных занятий. 

Но как организовать образовательный 

процесс в мире электронной информации? 

Нужна виртуальная платформа! Один из ее 

вариантов – личный сайт педагогического 

работника. 

Сайт – информационно-компьютерный 

проект, средство организации образова-

тельного процесса, виртуальная площадка 

учебных практик по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам.  

Что представляют собой сайты? 

Сайт (веб-страница, группа веб-стра-

ниц) – совокупность страниц, объединен-

ных общей темой, дизайном, имеющих вза-

имосвязанную систему ссылок, располо-

женных в сети Интернет [3]. 

Персональный сайт – это сайт конкрет-

ного специалиста, работника, который мо-

жет содержать в себе сведения личного ха-

рактера или необходимые сведения о кон-

сультациях и услугах, оказываемых этим 

человеком [4, с. 1]. 

Следует отметить, что в современном об-

разовательном пространстве наличие у педа-

гогического работника персонального сайта 

становится если не требованием, то необхо-

димым этапом в становлении его профессио-

нальной деятельности, поэтому все педаго-

гические работники Чебаркульского профес-

сионального техникума имеют персональ-

ные сайты или страницы в профессиональ-

ных сообществах. Создание и использование 

персональных сайтов педагогами техникума 

свидетельствует о том, что они работают в 

современном информационном простран-

стве, используют информационно-коммуни-

кационные технологии, которые помогают 

им найти актуальную информацию, распро-

странять свой педагогический опыт, осу-

ществлять работу с обучающимися и их ро-

дителями на современном уровне. 

Задачи создания и использования персо-

нального сайта преподавателями техникума 

следующие: 

1) размещение учебных материалов 

(видео, презентации учебных кур-

сов; опорные конспекты для студен- 

тов, пропустивших занятия, необхо-

димые ссылки для подготовки к 

уроку и к аттестации и т.д.); 

2) расположение имиджевых материа-

лов (портфолио, методические раз-

работки для оценки педагогической 

общественностью, вопросы для об-

суждения проблем профессиональ-

ного образования); 

3) организация проектной деятельно-

сти обучающихся (размещение тем 

проектов и требований к их оформ-

лению, организация онлайн – опро-

сов в ходе организации проектов, 

проведение онлайн-дискуссий; орга-

низация удаленного контроля над 

проектной деятельностью студентов 

и др.) [5]. 

Для создания персональных сайтов пе-

дагогов существует большое разнообразие 

конструкторов, как платных, так и бесплат-

ных, которые отличаются наличием различ-

ных дополнительных возможностей и до-

ступных шаблонов. Изучив множество 

платформ для создания сайта, большинство 

преподавателей техникума выбрали круп-

нейший образовательный интернет-проект 

в России «Инфоурок», потому что:  

1) данный проект является официаль-

ным сайтом, следовательно, любые 

материалы, загруженные преподава-

телем на свой сайт, быстро попадают 

в интернет, что является также эле-

ментом открытости профессиональ-

ной деятельности педагога; 

2) пользователю предлагается ряд гото-

вых шаблонов и объектов, организуя 

которые пользователь может сравни-

тельно легко создать качественный 

ресурс; 

3) поддержка и хостинг подобного сайта 

являются бесплатными, развитие кон-

структоров и интерактивных форм 

дают возможность педагогу в системе 

совершенствовать свой сайт; 

4) приятный дизайн, корректное изоб-

ражение, доступен к просмотру как с 

помощью персональных компьюте-

ров, так и с помощью ноутбуков, 

смартфонов и др.; 

5) в указанном образовательном интер-

нет – проекте разработаны сайты 
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преподавателей разных образова-

тельных организаций страны, что 

позволяет методическим материа-

лам автоматически попадать в ин-

формационное пространство педаго-

гических работников данного про-

екта, где каждый преподаватель из 

любого субъекта Российской Феде-

рации может ознакомиться и вос-

пользоваться этими наработками;  

6) данный проект является популярной 

в результатах поиска роботов 

«Google», «Яндекс» и т.п. 

На персональных сайтах педагогиче-

ских работников техникума создана главная 

страница (на ней имеется навигация по 

сайту, излагается краткая информация о пе-

дагоге, инструкция по использованию 

сайта, методические материалы, достиже-

ния преподавателя и различные фотоаль-

бомы) и несколько дополнительных стра-

ниц (экспертная деятельность, публикации, 

повышение квалификации). 

Создав сайт, педагогические работники 

техникума получили собственное информа-

ционное поле, на котором выстраивают 

свою образовательную стратегию. Вопрос о 

содержании разделов педагогических сай-

тов преподавателей техникума остается от-

крытым, большинство из них размещают 

здесь методический материал по темам 

учебных дисциплин, варианты практиче-

ских и самостоятельных работ, контроль 

опорных знаний (online тесты), дидактиче-

ский материал, учебно-познавательные ви-

део – материалы, рекомендуемую литера-

туру и Интернет-ресурсы.  

Если попытаться определить типы сай-

тов, создаваемых преподавателями техни-

кума, с точки зрения наполнения их содер-

жанием, то можно сделать вывод, что мак-

симально распространены сайты-портфо-

лио, что связано с существующими фор-

мами аттестации педагогических работни-

ков, а также с требованиями к аттестации, 

предусматривающими наличие опублико-

ванных методических материалов. Сайты 

на платформе Инфоурока такую возмож-

ность представляют достаточно широко. 

Наполнение сайта педагоги организа-

ции осуществляют той информацией, кото-

рая объективно отражает их профессио- 

нальный уровень, создает выигрышное впе-

чатление о личностных качествах педагога 

и его деятельности. Будучи самостоятель-

ным цифровым ресурсом, сайт педагога иг-

рает роль сервера для хранения электрон-

ных ресурсов. 

Следует отметить, что сайты педагогов 

техникума в системе персональных инфор-

мационных ресурсов соответствуют осо-

бым требованиям, так как на содержание 

ресурса и обратную связь с пользователями 

накладывает определенные ограничения 

профессиональная этика педагога. 

В результате проведенного монито-

ринга сайтов педагогических работников 

техникума, мы пришли к заключению, что 

желательно развивать сайты, направленные 

на работу с обучающимися, так как они со-

здадут условия для формирования их ИКТ-

компетентности, предоставят возможность 

использования современных технологий в 

образовательной деятельности. 

Таким образом, сайт – самый удобный 

инструмент для обобщения и систематиза-

ции собственного педагогического опыта, 

повышения качества учебно-воспитатель-

ной деятельности, это не только дидактиче-

ское средство обучения, но часть образова-

тельного процесса, в котором обучающийся 

овладевает навыками работы с информаци-

онными ресурсами. Сегодня возникает 

необходимость в более широком наполне-

нии сайтов преподавателей практическим 

материалом, в разработке определенной 

структуры в части организации самостоя-

тельной работы студентов и учебной дея-

тельности. Анализ работы по составлению 

и использованию сайтов преподавателей 

техникума позволяет сделать вывод о том, 

что это направление необычайно важно на 

современном этапе, поскольку дает возмож-

ность постоянно развиваться и преподава-

телю и обучающемуся. 
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ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

(г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия) 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Рассматривается проблема создания инклюзивной образовательной среды в современных 

условиях, крайне значимой в настоящее время. Показаны проблемы организации инклюзивного 

образовательного пространства. Приводятся объективные и субъективные факторы, необ-

ходимые условия, влияющие на качество инклюзивной образовательной среды и, как след-

ствие, успешность образовательного процесса.  

Ключевые слова: инклюзивное образовательное пространство, социальная инклюзия, ин-

теграция, гибкая образовательная среда, социально – ролевой адаптированность. 

 

В последние годы вопрос организации 

инклюзивного образования стоит доста-

точно остро. Мировое сообщество озабо-

чено соблюдением прав людей с ограничен-

ными возможностями, в особенности это 

касается организации образовательного 

пространства, обеспечивающего условия 

социальной инклюзии. В связи с этим очень 

важно различать понятия инклюзии и инте-

грации. Основываясь на результатах ана-

лиза научной литературы, а также собствен-

ного опыта, свое понимание данных катего-

рий мы представим ниже. 

Под интеграцией следует понимать сво-

его рода включение объекта в окружающую 

среду без обеспечения каналов полноцен-

ного субъект – субъектного взаимодействия 

в условиях инклюзивной среды. 

Инклюзия, в свою очередь, представ-

ляет собой более сложный процесс, подра-

зумевающий преодоление барьеров средо-

вого пространства (психологических, сре-

довых и др.), препятствующих полноцен-

ному субъект – субъектному взаимодей-

ствию в контексте заданного пространства. 

Хотя интегрированное образование и 

предусматривает создание необходимых об-

разовательных и средовых условий для уча-

щихся с особыми образовательными потреб-

ностями в рамках образовательной организа-

ции, оно не решает проблему изолированно-

сти учащихся, поскольку предполагает объ-

единение их в группы с учетом специфики 

образовательных потребностей. В свою оче-

редь, преимущество инклюзивного образо-

вания заключается в создании гибкой образо-

вательной среды для учащихся с особыми 

образовательными потребностями в усло-

виях совместного обучения, не предполагаю-

щего какую-либо изоляцию учащихся [5]. 

Таким образом, под инклюзивной обра-

зовательной средой мы понимаем среду где 

все учащиеся, вне зависимости от физиче-

ских, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему 

образования и совместно обучаются со 

сверстниками без инвалидности.  

Закономерно, что инклюзивный образо-

вательный процесс должен быть ориенти-

рован на создание специальных условий 

для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. Выделим главные из них 

[2; 3; 4; 8]:  

1) потребность в индивидуализации 

обучения; 

2) потребность в специальной помощи, 

психолого-педагогическом сопро-

вождении, и создании адекватного 

эмоционального пространства; 

3) потребность в специальных методах, 

приемах и средствах обучения;  

4) потребность в специальных техни-

ческих средствах обучения (компью-

теров с необходимым программным 

обеспечением, синтезаторов речи);  
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5) потребность в безбарьерной архи-

тектурно-пространственной среде; 

6) потребность в специальных приспо-

соблениях и индивидуально адапти-

рованном рабочем месте (для от-

дельных категорий учащихся); 

7) потребность в использовании ди-

станционных образовательных тех-

нологий. 

Как видим, инклюзивное образования 

представляет достаточно сложный процесс, 

в качестве основного требования к кото-

рому высказывается необходимость облада-

ния следующими характеристиками:   

1) гуманность; 

2) универсальность; 

3) гармоничность; 

4) гибкость; 

5) комплексность. 

Все это накладывает на педагогов ряд 

требований, к выполнению которых они до-

статочно часто оказываются не готовыми:  

1) организация полноценного субъект-

субъектного взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса; 

2) создание необходимых средовых 

условий; 

3) адаптация образовательной среды 

под индивидуальные потребности уча-

щихся с особыми ОВЗ. 

В настоящее время существует ряд фак-

торов, которые необходимо учитывать при 

организации инклюзивного образователь-

ного пространства. К ним относятся внеш-

ние и внутренние факторы. 

Внешние факторы – это социально-эко-

номические условия, а также ценностные 

установки, а также отношение к проблеме 

со стороны общества. Эти факторы находят 

свое отражение в моделях инвалидности: 

медицинской, социальной и политико – 

правовой. Особенно ярко они проявляют 

себя в последних двух моделях, где:  

1) причина инвалидности видится не в 

заболевании, а в существующих в об-

ществе физических и организацион-

ных барьерах, стереотипах и предрас-

судках по отношению к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

2) инвалиды воспринимаются как со-

циальное меньшинство, права и сво-

боды которого ущемляются посред-

ством внешних ограничений: недо-

ступностью архитектурной среды, 

социальной изолированностью, ог- 

раниченным доступом к полноцен-

ному участию в жизни общества.   

Внутренние факторы, в свою очередь, 

представляют собой систему ценностей и 

установок субъектов образовательного про-

странства, непосредственно влияющих на 

реализацию инклюзивного образования. 

Именно с внутренними факторами, на наш 

взгляд, в большей степени связаны суще-

ствующие проблемы инклюзивной образо-

вательной среды.  

Умаление значимости указанных выше 

факторов ведет к возникновению ряда про-

блем, к которым можно отнести:  

1) отсутствие достаточных средовых 

условий; 

2) отсутствие необходимой матери-

ально-технической базы, либо ее не-

достаточную оснащенность; 

3) нуждаемость педагогов в методиче-

ском сопровождении; 

4) достаточно низкий уровень мотива-

ции педагогов и, как следствие, их 

неготовность к работе с учащимися с 

ОВЗ. 

Отметим, что именно эти проблемы ука-

зываются преподавателями СПО в качестве 

основных. Исследование, проведенное 

нами с целью выявления степени готовно-

сти преподавателей к работе с учащимися с 

ОВЗ, позволило прийти к данному выводу 

[1; 7; 8; 10; 4]. 

Таким образом, как было отмечено выше, 

наиболее значимыми факторами, предопре-

деляющими проблемы внедрения инклюзив-

ного образования, являются внутренние. Мы 

убеждены, что обусловлены они социально – 

ролевой дезадаптированностью субъектов 

инклюзивного образовательного процесса: 

педагогов, учащихся, их родителей.  

Под социально – ролевой адаптирован-

ностью субъектов инклюзивного образова-

ния в научной литературе понимается  

готовность субъектов к реализации новых 

социальных ролей в инклюзивной образо-

вательной среде. Именно социально-роле-

вая адаптированность, на наш взгляд, явля-
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ется важным условием успешности инклю-

зивного образования. Она включает в себя 

такие критерии, как отношение к себе и к 

сложившейся ситуации, активность в реше-

нии возникающих вопросов и проблем, со-

циально – реабилитационную культуру, 

включающую в себя аксиологический, гно-

сеологический и праксиологический ком-

поненты [6]. 

Если говорить о реализации инклюзив-

ного образовательного процесса в условиях 

педагогического образования, то отметим, 

что его сложность обусловлена дополни-

тельными требованиями:  

1) на ученическом уровне – необходи-

мостью создания инклюзивных сре-

довых условий для учащихся с ОВЗ 

с одной стороны; 

2) на методическом уровне – необходи-

мостью подготовки всех учащихся (в 

том числе и учащихся с ОВЗ) к со-

зданию инклюзивной образователь-

ной среды, с другой стороны. 

Учитывая все вышесказанное, считаем, 

что для создания адекватных инклюзивных 

условий и формирования необходимых 

компетенций у будущих педагогов в усло-

виях инклюзивной среды, необходимо по-

вышать уровень социально-ролевой адап-

тированности у всех участников образова-

тельного процесса. [2; 4; 5; 11] Считаем, что 

при соблюдении данного условия, органи-

зация инклюзивной образовательной седы 

будет проходить успешнее.  
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ФГОС СПО: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
УДК –377.5 

ББК – 74.479  

В.В. Буторина  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

(г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ СПО  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Рассматриваются способы формирования учебной мотивации у студентов СПО при изу-

чении художественно – эстетических дисциплин, которые способствуют регулярной и целе-

направленной учебной деятельности студентов. Раскрываются приёмы учебной мотивации, 

используемые на занятиях художественно – эстетического цикла.  

Ключевые слова: мотивация, преподаватель студент, художественно – эстетические 

дисциплины, целепологание, индивидуализация. 

 

Современный этап общественного раз-

вития постоянно предъявляет все новые 

требования к совершенствованию образо-

вательного процесса. В связи с этим изме-

няются и приоритеты в целях образования: 

сегодня уже недостаточно дать обучаю-

щимся сумму знания, а необходимо учить 

учиться, формировать познавательную и 

учебную мотивацию. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт определил новые за-

дачи педагогической деятельности педагога 

и требования к проектированию процесса 

обучения. Проблема формирования учеб-

ной мотивации обучающегося всегда нахо-

дится в центре внимания каждого педагога, 

так как без ее сформированности невоз-

можно добиться положительных результа-

тов в усвоении обучающимися программ-

ных требований по любому предмету. 

Основное отличие современного под-

хода заключается в ориентации стандартов 

на результаты освоения базовых образова-

тельных программ. Результаты понимаются 

не только как предметные знания, но и спо-

собность применять эти знания на прак-

тике. Поэтому учебная деятельность осно-

вана на деятельностном подходе, направ-

ленном на развитие личности, основанной 

на овладении универсальными способами 

деятельности. Нельзя добиться эффектив-

ного развития обучающегося при пассив-

ном восприятии учебного материала. 

Именно собственное действие должно 

стать основой для формирования его буду-

щей самостоятельности. Поэтому педагоги-

ческая задача – организовать условия, при 

которых обучающиеся могут действовать 

самостоятельно [4, с. 15]. 

Формирование учебной мотивация яв-

ляется одной из фундаментальных проблем 

как отечественной, так и зарубежной психо-

логии, и педагогики (Божович Л.И., Мар-

кова А.К., Маслоу А., Матюхина М.В., 

Шкуркина В.И. и др.).  

1. В настоящее время в современном 

образовании по – прежнему доста-

точно остро стоит задача повышения 

эффективности обучения. Это свя-

зано в первую очередь с тем, что год 

от года растет объем информации, 

которую обучающиеся должны осво-

ить. Отсюда следует, что проблема 

заключается в поиске таких средств 

и способов, которые бы способство-

вали прочному, осмысленному усво-

ению знаний обучающимися. 

2. Междисциплинарный курс МДК01.06. 

Теоретическое и методическое обеспе-

чение углублённого изучения дисци-

плин в начальных классах (техноло-

гия, изобразительная деятельность) 

является одним из основных предме-

тов развития познавательной активно-

сти каждого человека, а также позво-

ляет дать обучающимися опыт преоб-

разовательной художественно-творче-

ской деятельности, основанной на об- Ф
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разцах духовно-культурного содержа-

ния, и создают условия для активного 

освоения обучающимися ручной об-

работки доступных материалов, со-

временных информационных техно-

логий, необходимых для применения в 

профессиональной деятельности. 

Предмет МДК01.06. как учебный 

предмет является комплексным и ин-

тегративным по содержанию. Резуль-

татом освоения содержания стано-

вятся заложенные в программе знания 

и умения, а также качественное вы-

полнение практических и творческих 

работ, личностные изменения каждого 

обучающегося в его творческом, нрав-

ственном, духовном, социальном раз-

витии [3, с. 24]. Развитие творческих 

способностей обеспечивается дея-

тельностным подходом к обучению.  

3. Знания, умения, навыки полученные 

в процессе обучения, обучающи-

мися могут применять в условиях 

реальной жизни и профессиональ-

ной деятельности [4, с. 21]. 

Эффективность освоения любого вида 

деятельности во многом зависит от наличия 

у обучающихся учебной мотивации к дан-

ному виду деятельности. К концепции про-

ектирования современного занятия обраща-

ются известные психологи и педагоги  

А.Г. Асмолов, Кульневич С.В., Лакоценина 

Т.П. и другие.  

Мотивация учения, по мнению В.В. Се-

рикова, представляет собой систему целей, 

потребностей и мотивов, которые побуж-

дают человека овладевать знаниями, спосо-

бами познания, сознательно относиться к 

учению, быть активным в учебной деятель-

ности при помощи учебной мотивации. Про-

блемы мотивации учения были предметом 

исследования многих ученых. Формирова-

ние учебной мотивации учения изучалось 

А.К. Марковой, В.И. Василовским, Г.И. Щу-

киной, Ю.Н. Кулюткиным, B.C. Ильиным, 

Р.А. Ждановой, Г.С. Сухобской. 

По мнению В.Г. Асеева, мотивация – со-

стояние личности, определяющее степень 

активности и направленности действий че-

ловека в конкретной ситуации. Мотив вы-

ступает как повод, причина, объективная 

необходимость что – то сделать, побужде-

ние к какому – либо действию [1, с. 221]. 

Мотивация, как считает Т.И. Кругли- 

ков, – это совокупность составляющих ее 

побуждений, вызывающих активность ор-

ганизма и определяющих ее направлен-

ность [4, с. 78].  

Мотивация, отмечает С.Н. Бухреева, – 

осознаваемые или неосознаваемые психи-

ческие факторы, побуждающие индивида к 

совершению определенных действий и 

определяющие их направленность и цели» 

[3, с. 44].  

В данной статье мы рассмотрим спо-

собы учебной мотивации, которые могут 

быть применимы в образовательных учре-

ждениях СПО на междисциплинарных дис-

циплинах художественно – эстетической 

направленности (технология, изобразитель-

ное искусство). 

Верное целеполагание. Цель играет 

большую роль при формировании мотива-

ции у обучающихся. Необходимо озвучи-

вать перспективные цели всего курса дис-

циплины, так как цель курса реализуется 

через систему знаний. Общая цель разбива-

ется на микроцели. Цель должна быть до-

стигаемой. А.К. Маркова пишет: «Поста-

новка перспективных целей и подчинение 

им поведения придаёт личности определён-

ную нравственную устойчивость» Мотива-

ция – это совокупность составляющих ее 

побуждений, вызывающих активность ор-

ганизма и определяющих ее направлен-

ность [6, с. 78]. Осознаваемые или неосо-

знаваемые психические факторы, побужда-

ющие индивида к совершению определен-

ных действий и определяющие их направ-

ленность и цели» [6].  

В результате изучения междисципли-

нарного курса студент должен освоить ос-

новной вид деятельности. Практикум по 

технологии и изобразительному искусству 

и соответствующие ему общие компетен-

ции и профессиональные компетенции. 

Педагог должен обеспечить понимание 

и принятие цели обучающимися как соб-

ственной, важной для себя, для своего ин-

теллектуального, духовного развития. 

Убеждение обучающихся в выполнении 

практической части предмета. Педагог на 
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практическом занятии должен фокусиро-

вать внимание обучающихся на значимых 

заданиях, которые будут полезны студентам 

в дальнейшей профессиональной деятель-

ности (на практике). Особенно важен этот 

приём мотивации при применении практи-

ческих методов. 

Преподаватель может применить соб-

ственный педагогический показ при выпол-

нении практической части. К примеру, про-

демонстрировать выполнение упражнений 

при изучении техники «бумажная пла-

стика» на занятиях МДК 01.06. Собствен-

ным педагогическим показом педагог по-

буждает студентов на выполнение задания, 

убеждая их в том, что приобретённый опыт 

при выполнении практического задания бу-

дет им полезен в дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

Индивидуальное обучение осуществля-

ется по принципу: постепенного возраста-

ния и раскрытия индивидуальных способ-

ностей при выполнении практических ра-

бот, а не к уравниванию и шаблонных уме-

ний студентов. Педагог обязан показать 

обучающимся, что активное овладение спо-

собами практической деятельности, приё-

мами целеполагания способствуют разви-

тию индивидуальности. 

Эмоциональное воздействие – воздей-

ствие на чувства. М.Н. Скаткин считает, что 

«роль эмоций как важной стороны мотива-

ционной сферы учения недооценивается. В 

учебном процессе нередко мало пищи для 

положительных эмоций, а иногда даже со-

здаются отрицательные эмоции – скука, 

страх и т.д.» [9, с. 67]. 

Для формирования учебной мотивации 

на занятиях художественно – эстетических 

дисциплин необходимы положительные 

эмоции: 

1) связанные с патриотическими чув-

ствами, гордость за культурное 

наследие своей страны; 

2) от получения новых знаний (любо-

пытство, любознательность); 

3) от получения новых практических уме-

ний (выполнение творческих работ); 

4) тёплые отношения с педагогом, дру-

гими студентами. 

По мнению А.А. Бодалева, эмоциональ-

ное самочувствие обучающегося суще-

ственно зависит от манеры поведения педа-

гога, от стиля его взаимоотношения с обу-

чающимися [2, с. 186]. 

Эмоции оказывают влияние на протека-

ние любой деятельности, в том числе, и 

учебной. Советский психолог А.Н. Леон-

тьев отмечал: «Специфика эмоций состоит 

в том, что эмоции отражают отношения 

между мотивами и возможностью успеха 

деятельности по реализации этих мотивов» 

[6, с. 198]. 

Активизация учебной деятельности обу-

чающихся на художественно- эстетических 

занятиях может осуществляться разными ме-

тодами и способами. Активность студентов 

на последующих этапах занятия напрямую 

зависит от того, как педагог сможет заинте-

ресовать темой в начале урока. Среди раз-

личных средств активизации учебной дея-

тельности на художественно – эстетических 

занятиях важное место занимают педагоги-

ческие показы выполнения творческого зада-

ния, самим педагогом. Это один из самых 

действенных  средств обучения, побуждения 

студентов к активной работе. Также важно 

использование эвристических заданий, тех-

нических средств обучения.  

Для пробуждения активности на МДК 

01.06. педагог может использовать техниче-

ские средства обучения: подготовить свой 

видео материал с поэтапным выполнением 

практической работы, а конечный результат 

представить в реальном виде. 

Поощрение вопросов со стороны сту-

дентов и обязательные ответы на них со 

стороны педагога. Важно педагогу отмечать 

и поощрять студентов, которые задают во-

просы, отражающие желание думать и 

больше узнавать, тем самым мотивируя их 

на выполнение задания. 

Как показывает практика, студенты ча-

сто задают вопросы, связанные с разными 

способами выполнения задания (Возможно 

ли другим способом выполнить соединение 

деталей?). В таких случаях педагог должен 

владеть и уметь показать все возможные 

способы в выполнении различных практи-

ческих работах. 
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Стимулирование новых достижений, 

мотивируя стремление быстро и каче-

ственно выполнить работу, получить более 

высокий профессиональный уровень. Спо-

собами таково стимулирования на художе-

ственно – эстетических дисциплинах могут 

быть похвала и порицание при выполнении 

творческого задания, при поиске творче-

ских решений и т.д.  

Для того, чтобы стремиться к выполне-

нию творческих заданий, студенту необхо-

димо быть довольным занимаемым положе-

нием в коллективе, оценкой, похвалой педа-

гога. Педагог для стимулирования студентов 

на продуктивную работу также может пред-

ложить отдельным студентам выполнить за-

дание более профессионального уровня. К 

примеру: выполнить творческую работу (из-

делие) для какой – либо выставки. 

Словесное поощрение является одним из 

важнейших в формировании учебной моти-

вации обучающихся. К словесным поощре-

ниям относится оценка, характеризующая 

учебную деятельность студента. На художе-

ственно – эстетических дисциплинах сле-

дует очень осторожно и тонко пользоваться 

этим приёмом, так как в процессе обучения 

следует учитывать возрастные и индивиду-

альные особенности студентов. Недопу-

стимо педагогу отрицательно отзываться о 

работе студента, так это может привести к 

негативному отношению студента к пред-

мету. Педагог может только указать на непра-

вильную последовательность выполнения 

изделия, на неверное сочетание цветовой па-

литры, на неточное использование того или 

иного приёма, что и привело к нежелаемому 

результату. Обязательно после озвучивания 

имеющихся недочётов студента необходимо 

похвалить за более удачные моменты в его 

работе, что будет служить мотивацией для 

исправления недочётов. 

Объективность контроля и оценки. 

Оценка работы студента мотивирует его в 

следующих случаях: если студент уверен в 

объективности оценки, если студент знает, 

что нужно сделать для достижения более 

высоких показателей, если студент уверен, 

что ему помогут в этом достижении, если 

студент, уверен в том, что для достижения 

высоких результатов есть условия. На худо-

жественно – эстетических дисциплинах пе- 

дагог словесно и наглядно показывает на 

работе студента, что и где он выполнил не 

верно. В индивидуальном порядке демон-

стрирует выполнение приёмов, которые бо-

лее сложными оказались для студентов. 

Создание благоприятного климата на 

занятиях художественно – эстетических 

дисциплин. Психологический благоприят-

ный климат при изучении данного курса, 

прежде всего, влияет на активность студен-

тов, стремление и желание выполнять и за-

ниматься творческой работой. На занятиях 

педагогу необходимо показывать любовь и 

уважение к своему предмету. Всегда демон-

стрировать только аккуратные, чистые ме-

тодические материалы, репродукции кар-

тин, творческие работы. Следить за своим 

внешним видом, показывая, что работать 

красками, бумагой, клеем и т.п., можно и в 

уютном, чистом кабинете.  

«Методика успеха» – поддержка у обуча-

ющихся веры в успешность обучения.  

В.А. Сухомлинский писал: «Успех в учении 

– единственный источник внутренних сил, 

рождающий энергию для преодоления труд-

ностей, желания учиться» [10]. Желание 

учиться появляется тогда, когда всё получа-

ется. Педагогу художественно – эстетиче-

ских дисциплин необходимо применить ком-

плекс приёмов, которые будут способство-

вать включение каждого студента в актив-

ную деятельность на занятиях, воздействуя 

на эмоциональную волю, интеллектуальную 

развитость студента. Необходимо выявить у 

студентов те приёмы и техники, которые ему 

удаются лучше всего, и через их использова-

ние достигать овладения другими. На МДК 

01.06. (технология) допустимо использовать 

сочетание техник: вырезание и бумажная 

пластика. Главное, чтобы одной из техник 

студент владел хорошо, а другую он будет 

стремиться осваивать для получения в конеч-

ном результате успешной работы. 
Включение в самостоятельную деятель-

ность студентов. Педагогу необходимо ис-
пользовать различные формы самостоя-
тельной работы студентов на художе-
ственно – эстетических дисциплинах. Ра-
бота на внесения индивидуальности в твор-
ческий процесс (Задание: выполнить в тех-
нике конструирование из бумаги объёмные 
архитектурные здания. Педагог показывает, 
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как выполняется каркас здания и предлагает 
выполнить облик стен в разных стилях. Сту-
денты самостоятельно могут определить для 
себя стиль, по желанию, а также и педагог 
может заранее озвучить стили). Работа, 
направленная на поиск исторических осо-
бенностей того или иного творчества (При 
выполнении художественных народных рос-
писей педагог предлагает студентам подгото-
вить исторический материал с описанием 
особенностей выполнения той или иной рос-
писи: гжель – растяжка синих оттенков; хох-
лома – применение основных и вспомога-
тельных цветов и т.д.). Работа на системати-
зацию знаний: составление таблиц, алгорит-
мов выполнения творческого задания, кол-
лективная самостоятельная работа: разра-
ботка творческих проектов, участие в твор-
ческих выставках, конкурсах, презентация 
собственных творческих работ. 

Включение приёма самообразования 
как способ повышения учебной мотивации 
обучающихся. Этот приём обязательно дол-
жен использоваться под руководством педа-
гога. Педагог должен направлять студентов 
на самообразование в области художе-
ственно – эстетических дисциплин через 
посещение разных художественных выста-
вок, как совместно студент – педагог, так и 
самостоятельно, через посещение экскур-
сий в той же области.  

При формировании мотивации у студен-
тов к обучению педагог должен помнить, 
что есть моменты, которые недопустимы: 
отсутствие дисциплины на занятиях, отсут-
ствие чётко поставленных целей и задач 
предмета, некомпетентность педагога в 
преподаваемой дисциплине, непедагогиче-
ское поведение со стороны преподавателя 
(агрессивность, крикливость и т.п.). 

Рассмотрев значимые приёмы, форми-
рующие повышение мотивации студентов 
на художественно – эстетических дисци-
плинах можно сделать вывод: высокая мо-
тивация студентов в процессе учебной дея-
тельности будет основой для их успешного 
обучения. Стремление педагога передать 

студентам свой опыт и накопленные знание, 
а также применение разнообразных форм 
работы, приведёт в формированию у обу- 
чающихся учебной мотивации.  
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УДК – 377.5 + 338.48 

ББК – 74.47++ 75.81  

Д.Ф. Крючкова 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

 

Исследуется роль и значение иностранного языка в деятельности специалиста по выезд-

ному туризму. Рассматриваются требования, предъявляемые к специалистам в сфере ту-

ризма. Выделяются, и описываются значение иностранного языка в развитии межкультур-

ных связей в сфере туризма. Представлены формы и методы подготовки специалистов в про-

фессиональном образовательном учреждении по направлению «Туризм». 

Ключевые слова: выездной туризм, специалист по туризму, туропертор, международный 

туризм, международное и межнациональное общение. 

 

Сегодня международный туризм – это 

самая быстроразвивающаяся индустрия в 

мире [8]. Россия располагает огромным по-

тенциалом для внутреннего и выездного ту-

ризма. Рассмотрим понятия: внутренний и 

выездной туризм. В соответствии с Феде-

ральным законом «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

[1], внутренний туризм – это туризм в пре-

делах территории Российской Федерации. 

Выездной туризм это – туризм лиц, посто-

янно проживающих в Российской Федера-

ции, в другую страну. 

Для развития выездного туризма необ-

ходимо взаимодействовать с зарубежными 

партнерами, разрабатывать новые, перспек-

тивные пакетные туры. При этом необхо-

димо знание английского языка как между-

народного языка, который в области ту-

ризма является общепризнанным языком 

межкультурных коммуникаций. Спрос на 

туристские услуги растет год от года, удо-

влетворяя потребности граждан Россий-

ской Федерации в оздоровлении, духовном 

и физическом развитии, межкультурных и 

образовательных обменов, создавая единую 

культурную сферу современной цивилиза-

ции. Развитие туризма имеет большое зна-

чение для государства в целом, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований. Уже проделана большая ра-

бота в сфере развития выездного туризма 

[4]. Анализ выездного потока показывает, 

что расширяются туристские предпочтения 

российских граждан: наряду с традицион-

ным интересом к странам с тёплыми мо-

рями, у россиян всё более популярными 

становятся страны, где пляжный отдых 

можно совместить с интересной культурно-

познавательной программой, а также с ле-

чением. Стали доступнее туристические 

пакеты в такие направления, как Турция, 

Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 

Испания. Помимо отдыха у моря у россий-

ских туристов также пользуются спросом 

познавательные туры. В этом сегменте ли-

дируют страны Европы. Самыми популяр-

ными направлениями, ежегодно принимаю-

щими большое количество туристов из Рос-

сии, являются Германия, Чехия, Франция, 

Италия.  Регулярно проводятся отраслевые 

семинары, выставки по различным пер-

спективным видам туризма. Таким образом, 

можно отметить, что сфера туризма в Рос-

сийской Федерации в последние годы по-

стоянно развивается. 

Однако следует отметить, что развитие 

выездного туризма сдерживается рядом 

факторов, среди которых слабый уровень 

коммуникативной компетенции специали-

стов, работающих в сфере туризма, низкий 

уровень языковой подготовки, недостаточ-

ные знания в области зарубежного страно-

ведения [3]. Туристические компании, ис-

пытывают большую потребность в профес-

сионально подготовленных высококвали-

фицированных специалистах по туризму, 

которые должны иметь отличные знания не 

только по менеджменту, туризму и эконо- 
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мике, но и в совершенстве владеть ино-

странным языком [7]. В связи с этим отме-

чаем, что иностранный язык – это неотъем-

лемый компонент подготовки специалиста 

в сфере выездного туризма.  

Специалист, работающий в сфере выезд-

ного туризма, должен быть любознательным, 

активным, иметь набор дополнительных 

навыков, основной из которых – владение 

иностранным языком. Для того, чтобы 

успешно конкурировать, сотрудники компа-

нии обязаны уметь предлагать свои услуги 

на иностранном языке, прежде всего англий-

ском. Хорошее владение иностранным язы-

ком сотрудниками компании производит 

приятное впечатление на зарубежных парт-

неров, оказывает благоприятное влияние на 

репутацию фирмы, не менее благотворно 

влияет на продуктивность работы [5].  

Профессионализм персонала, занятого 

в сфере туризма, является показателем кон-

курентоспособности организации. В ходе 

профессиональной подготовки специали-

стов по туризму возрастает значимость 

освоения английского языка, обостряется 

потребность в овладении им как средством 

международного и межнационального об-

щения [2].  

Одним из наиболее важных аспектов ту-

ризма является общение между людьми, 

связанными с этим бизнесом и туристами. 

Общение – это процесс обмена информации 

между людьми, целью которого является 

передача и восприятие данной информа-

ции. Хорошее общение играет важную роль 

в создании впечатления в умах туристов с 

помощью его невербальных аспектов, то 

есть взглядов и жестов, а также вербальных, 

другими словами, словесного аспекта об-

щения, то есть языка, который является 

наиболее естественной связью между 

людьми [6]. 

Спектр работы специалиста выездного 

туризма очень широк. Специалист должен 

уметь: 

1) разрабатывать туристические марш-

руты; 

2) проводить деловые встречи с ино-

странными партнерами; 

3) владеть деловой перепиской; 

4) владеть иностранным языком основ-

ной клиентуры; 

5) работать с принимающей стороной; 

6) разрабатывать анимационную дея-

тельность в зарубежных гостиницах; 

7) бронировать билеты на самолет,  

поезд; 

8) вести беседу с туристами, при необ-

ходимости выполнять обязанности 

переводчика. 

Все это требует не только знаний, свя-

занных с культурой и историей страны, но 

и знания иностранного языка, как прави- 

ло – это английский язык. 

В рамках организации выездного ту-

ризма необходима унификация понятий и 

терминов для организации процесса про-

изводства. Специалист, работающий в 

сфере выездного туризма, должен отлично 

владеть общепринятой международной 

терминологией и аббревиатурами, уметь 

их расшифровать и понимать значение со-

ответствующих терминов и определений 

(таблица 1) [8]. Одной из главных задач 

специалиста по выездному туризму явля-

ется on-line бронирование гостиниц, 

трансфера и пакетного тура на сайте у ту-

ристического оператора. Для проведения 

такой работы необходимо уверенно ис-

пользовать аббревиатуру, принятую в меж-

дународном туризме.  

Менеджер постоянно контактирует с 

авиа – компаниями, страховыми агентами, 

различными туристическими агентствами. 

Проводит маркетинговые исследования 

рынка туристических услуг и находит 

наиболее выгодные предложения в плане 

оплаты, сроков и качества работы прини-

мающей стороны. Оперативно разрешают 

возникающие проблемные ситуации. И 

везде нужны молодые, активные, высоко-

квалифицированные специалисты, владе-

ющие не только теоретическими и практи-

ческими знаниями в области менеджмента 

индустрии туризма, но и иностранными 

языками, поскольку все это не представля-

ется возможным, владея только русским 

языком.  
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Таблица 1 – Термины, сокращения и аббревиатуры, принятые в международном туризме 

 

Типы питания 

Международное Альтернативное Расшифровка сокращения 

ВВ Завтрак Размещение и завтрак 

НВ Полупансион Размещение, завтрак, ужин 

ALL All inclusive Система «все включено» 

Типы размещения 

SGL Single Одноместное размещение 

DBL Dоuble Двухместное размещение 

Типы видов из окон номера 

ROH Run of the house Размещение на усмотрение отеля 

SV Sea View Вид на море 

 

После принятия в 1996 г. Федерального 

закона «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации» [1] и Феде-

ральной целевой программы «Развитие ту-

ризма в Российской Федерации», в которых 

содействие кадровому обеспечению рас-

сматривается как один из методов государ-

ственного регулирования и реализации гос-

ударственной политики в сфере туризма, 

количество учебных заведений, где гото-

вятся специалисты для туристской инду-

стрии, стремительно возросло. ГБПОУ «Че-

лябинский педагогический колледж №1» 

предлагает большой выбор специально-

стей. Одной из востребованных является 

специальность 43.02.10 Туризм. По оконча-

нии учебного заведения студенты получают 

квалификацию «специалист по туризму». 

Студенты участвуют в работе различных 

семинаров и конференций, организованных 

во время проведения в г. Челябинске и  

г. Екатеринбурге туристических выставок, 

имеют возможность посетить курсы по под-

готовке экскурсоводов, организованные 

Центром развития туризма, при поддержке 

крупного туроператора «Спутник». В рам-

ках подготовки студентов в Челябинском 

педагогическом колледже №1 по специаль-

ности 43.02.10. Туризм, начиная со второго 

курса, студенты получают  теоретическую и 

практическую подготовку. Студенты учатся 

вести деловую переписку, разрабатывать и 

просчитывать туристические маршруты, 

оформлять заявки на тур, оформлять дого-

воры с поставщиками и клиентами, практи-

куют общение на английском языке. В рам-

ках прохождения учебной и производствен-

ной практики для студентов колледжа орга-

низовано наблюдение и активная деятель-

ность в роли специалистов по туризму в ве-

дущих туристических агентствах города 

Челябинска: «Спутник», «Пегас-Тур». В те-

чение последних четырех лет они успешно 

работают трансферными гидами в Турции 

от туроператора «Coral Travel». Одно из 

главных требований – знание английского 

языка. 

На третьем курсе студенты защищают 

курсовую работу, при выполнении которой 

студенты учатся логически четко излагать 

свои мысли при анализе сложных теорети-

ческих вопросов, связывать общие теорети-

ческие положения с современной действи-

тельностью, профилем своей будущей про-

фессии. На базе курсовой работы, на чет-

вертом курсе, студенты защищают выпуск-

ную квалификационную работу (диплом-

ный проект). В рамках дипломного проекта 

студентами разрабатываются туристиче-

ские маршруты: «Пять балканских стран», 

«Экскурсионный тур в Турцию», Гастроно-

мический тур «Ароматы и вкусы Франции». 

В процессе разработки тура студенты:  

1) анализируют туристический рынок; 

2) продумывают концепцию нового 

тура; 
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3) определяют маршрутную нитку тура; 

4) связываются с иностранными парт-

нерами. 

Работы студентов получили положитель-

ные отзывы и отмечены как удачны нашими 

долголетними партнерами, туристическими 

агентствами г. Челябинска «Виза-Класс 

Тур», «Спутник», «Розовый слон». 

В процессе уроков разговорного англий-

ского языка студенты переводят статьи и 

тексты на туристические темы, воспроизво-

дят диалоги, имитируют реальные ситуа-

ции с партнерами, ведут деловую пере-

писку, составляют маршруты и экскурсии. 

С развитием мирового туризма даже са-

мые отсталые страны мира начали говорить 

на английском. Иностранный язык для специ-

алистов любой профессии – это средство ком-

муникации с представителями иной куль-

туры. Особенно это важно для специалистов 

сферы выездного туризма и гостеприимства, 

которым ежедневно приходится общаться с 

людьми из разных стран мира [4]. Отсюда 

следует, что знание иностранных языков 

очень важны для развития выездного туризма. 

Туризм – это индустрия, в рамках которой 

миллионы людей разных культур и нацио-

нальностей взаимодействуют друг с другом.  

Резюмируя, отметим: 

1) развитие туризма имеет большое 

значение для государства в целом, 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

2) для развития выездного туризма необ-

ходимо взаимодействовать с зарубеж-

ными партнерами, разрабатывать но-

вые, перспективные пакетные туры, 

при этом необходимо знание англий-

ского языка как международного 

языка, который в области туризма яв-

ляется общепризнанным языком меж-

культурных коммуникаций;  

3) одной из востребованных является 

специальность 43.02.10 Туризм в об-

разовательных организациях СПО, 

где студенты получают квалифика-

цию «специалист по туризму»; 

4) в рамках прохождения учебной и про-

изводственной практики для студен-

тов колледжа организовано наблюде-

ние и активная деятельность в роли 

специалистов по туризму в ведущих 

туристических агентствах города Че-

лябинска; в рамках дипломного про-

екта студентами разрабатываются ту-

ристические маршруты; в течение по-

следних четырех лет они успешно ра-

ботают трансферными гидами в Тур-

ции от туроператора «Coral Travel». 

Где одно из главных требований – зна-

ние английского языка. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

Рассматриваются вопросы организации конкурсов профессионального мастерства по 

стандартам Worldskills Russia, аспекты методической подготовки обучающихся. Раскрыва-

ются некоторые подходы к системе подготовки к региональным чемпионатам в компетенции 

«Преподавание музыки в школе». 

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства, стандарты Worldskills, кон-

курсное задание, эксперт, техническое описание. 

 

Международное движение WorldSkills – 

одно из самых популярных профессиональ-

ных состязаний среди молодежи. Его цель – 

повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и про-

фессиональных стандартов во всем мире с 

помощью проведения конкурсов професси-

онального мастерства. Чемпионаты WS 

ежегодно проводятся как в каждой отдель-

ной стране, так и во всем мире. Следует от-

метить, что в это масштабное мировое со-

ревнование включены как молодые рабо-

чие, студенты колледжей и университетов – 

в качестве участников, так и профессио-

налы с мировыми именами, специалисты, 

мастера производственного обучения, педа-

гоги и наставники – в качестве экспертов. 

Пять лет назад, в 2016 году в движение 

WorldSkills Russia вошел Красноярский пе-

дагогический колледж №1 им. М. Горького, 

который выступил в 2015 году перед эксперт-

ным сообществом WorldSkills с инициативой 

открытия новой компетенции и СЦК «Пре-

подавание музыки в школе». Все документы 

успешно прошли экспертизу, компетенция в 

феврале 2016 года вошла в список презента-

ционных, получая высокую оценку и под-

держку экспертного сообщества и дирекции 

WS. С прошлого года компетенция «Препо-

давание музыки в школе» перешла из презен-

тационной в основную компетенцию [3]. 

Директор Красноярского педагогического 

колледжа уверена, что компетенцию «Препо- 

давание музыки в школе» по праву можно 

считать гордостью Красноярского края, по-

скольку в рамках этой компетенции речь идет 

о самых современных технологиях и методи-

ках преподавания и не столько о популяриза-

ции существующей профессии «учитель му-

зыки», но и презентации нового взгляда на эту 

профессию. В своем интервью команда убе-

дительно говорит: «все мы учились в школе, 

и большинство из нас на уроках музыки 

встречались с таким подходом: учитель разу-

чивает с учениками песни, чаще всего темати-

ческие. Как следствие, мало кто из детей ока-

зывался по – настоящему заинтересованным 

в получении знаний, да и набор навыков и 

умений оставлял желать лучшего». Обосно-

вывая выбор командой предложенной компе-

тенции, участники отмечают: «созданная 

нами компетенция – полная противополож-

ность привычному алгоритму школьных уро-

ков музыки. Во-первых, это новая, достаточно 

свободная и открытая организация образова-

тельного пространства, во-вторых, мы пока-

зываем, что учитель музыки сегодня – это и 

музыкальный продюсер, и аниматор, и игро-

педагог, и арт – педагог, и вокалист, и дири-

жер… Показать все грани профессии не про-

сто, но наши конкурсанты успешно справля-

ются с задачей, и наблюдать за их работой на 

площадке очень интересно. «Преподавание 

музыки в школе» – яркая, зрелищная, захва-

тывающая компетенция, и в этом смысле она 

полностью соответствует стандартам движе-

ния WorldSkills» [4]. 
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Стандарты WorldSkills предъявляют 

особые и достаточно жесткие условия к ор-

ганизации и проведению чемпионатов. Ос-

новные чемпионатные документы – это Ре-

гламент, Кодекс Этики, Конкурсное задание 

и Техническое описание.  Кроме этого, обя-

зательными являются инфраструктурный 

лист, план застройки конкурсной пло-

щадки, SMP – план (план проведения сорев-

нований). 

Конкурсные задания в каждой компетен-

ции имеют свою специфику. Техническое 

описание компетенции трактует Конкурсное 

задание как «кластер профессиональных и 

общекультурных компетенций, предъявляе-

мых учителю музыки на современном этапе 

образования» и каждый из модулей раскры-

вает методологические и практические ас-

пекты деятельности учителя музыки, демон-

стрирует инновационные педагогические 

технологии, внедряемые в музыкальное об-

разование детей [6, 7]. 

В основе соревнований WS лежит экс-

пертная оценка, и Конкурсное задание явля-

ется средством оценки по компетенции и 

должно соответствовать Стандартам специ-

фикации Worldskills (WSSS). WSSS по компе-

тенции «Преподавание музыки в школе» со-

стоит из пяти разделов: организация работы, 

организация педагогической деятельности и 

управление, организация исполнительской 

деятельности и управление, цифровизация 

музыкально-педагогической деятельности и 

коммуникация и взаимодействие. 

Участники первых чемпионатов выпол-

няли 4 модуля Конкурсного задания, вклю-

чающего проверку профессиональных уме-

ний и навыков: 

1) создавать мультимедиа композиции с 

помощью компьютерных программ; 

2) организовывать музыкально-испол-

нительскую, творческую деятель-

ность с элементами импровизации; 

3) проводить учебное занятие в специ-

ально организованном пространстве 

в виде «игрового поля» с включе-

нием различных видов музыкальной 

деятельности и современных педаго-

гических технологий. 

Каждый год после проведения Отбороч-

ных соревнований к Национальному Чем-

пионату Конкурсное задание актуализиро-

валось, и уже его новый вариант становился 

заданием для Региональных Чемпионатов. 

Многие модули претерпевали серьезные из-

менения, некоторые появлялись и исчезали. 

Неизменным модулем на сегодняшний день 

остается Модуль Д-Учебное занятие по му-

зыке. 30% изменением является музыкаль-

ный материал, который участники полу-

чают за месяц до начала Чемпионата.  

Конкурсное задание будущего чемпио-

ната состоит из шести модулей [1]:  

Модуль А. Видеофильм 

Модуль В. Творческий баттл 

Модуль С. Ритмическая импровизация 

Модуль Д. Учебное занятие по музыке 

Модуль Е. Аранжировка песни 

Модуль F. Технологическая карта 

Чемпионатный опыт Челябинского пе-

дагогического колледжа № 1 в компетенции 

«Преподавание музыки в школе»-участника 

регионального чемпионата Красноярского 

края-2018, двух региональных чемпионатов 

Челябинской области-2018 (призеры-1,2,3 

место), 2019 (1,2 место), Отборочных со-

ревнований и участника Финала Нацио-

нального чемпионата, дает возможность 

представить некоторые подходы к подго-

товке участников. 

Подготовку к Чемпионату можно разде-

лить на три этапа: подготовительный, ос-

новной и заключительный.  

На подготовительном этапе происходит 

мониторинг технического обеспечения для 

проведения Чемпионата в соответствии с 

инфраструктурным листом, изучение нор-

мативной документации, отбор участников 

соревнований, анализ содержания Конкурс-

ного задания и т.п. Внутренний отбор про-

ходит за 1,5-2 месяца до проведения Чемпи-

оната, участвовать студент любого курса 

музыкального отделения, но предпочтение 

отдается студентам 3 курса, а также тем сту-

дентам, которые имеют опыт публичных 

выступлений и багаж творческих достиже-

ний, так как они имеют не только теорети-

ческую, но и практическую подготовку и 

могут продемонстрировать достаточно вы-

сокий уровень сформированности профес-

сиональных умений. В качестве Конкурс-

ных заданий берется несколько заданий с 
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предыдущего Чемпионата, которые позво-

ляют увидеть будущего конкурсанта с раз-

ных сторон [2]. 

На основном этапе (1 неделя-соб-

ственно период проведения Чемпионата) 

происходит непосредственная подготовка 

участников. Подготовка ко всем модулям 

идет параллельно. Мы пришли к выводу, 

что необходимы заготовки и шаблоны для 

каждого задания, а во время прохождения 

конкурсных испытаний музыкальный мате-

риал, который выпадает по жеребьевке, 

конкурсант пытается уложить в один из 

подготовленных шаблонов. Качество вы-

ступления на Чемпионате зависит от того, 

насколько тщательно и точно будет прора-

ботаны все элементы конкурсных заданий, 

насколько глубоко и качественно участник 

освоит компьютерные программы и отрабо-

тает полученные навыки на публике.  

В процессе подготовки принимают уча-

стие преподаватели индивидуальных и му-

зыкально-теоретических дисциплин. После 

проведения испытаний за каждым участни-

ком закрепляется преподаватель-эксперт-

компатриот, который курирует общую под-

готовку до Чемпионата. Кроме преподава-

телей музыкальных дисциплин с конкур-

сантами работает педагог-психолог, узкие 

специалисты (в связи со спецификой вы-

полнения разных модулей: телесная пер-

куссия, исполнение импровизации – рус-

ский народный танец, работа с интерактив-

ной доской и т.д.), а также конкурсанты со-

трудничают с учителями музыки базовых 

школ колледжа. 

Третий этап – заключительный, где идет 

анализ качества подготовки и выполнения 

конкурсных заданий, корректировка в си-

стеме подготовки участников и обсужда-

ются дальнейшие перспективы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НАД НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ  
В РАМКАХ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

 

Рассматриваются вопросы формирования понятийно-категориального аппарата, логики 

и хода научного исследования. Предлагаются рекомендации по организации работы над те-

мой исследования, анализируются возможные трудности и способы их решения. В качестве 

рефлексии представлена схема письменного отчета о проделанной работе, позволяющая вы-

явить сильные и слабые стороны в работе научного студенческого общества. 

Ключевые слова: научное исследование, понятийно-категориальный аппарат исследова-

ния, деятельностный подход. 

 

Современный рынок образовательных 

услуг способствует пересмотру методиче-

ских подходов к подготовке профессио-

нальных кадров: необходимо заниматься 

разработкой новых методов и приемов обу-

чения, созданием новых форм организации 

педагогической деятельности. Разработка и 

внедрение в образовательный процесс 

учреждений среднего профессионального 

образования современных методов и техно-

логий обучения позволяет подготовить вы-

сококвалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда и го-

тового к профессиональному росту. 

Сегодня будущему специалисту недо-

статочно одних только теоретических зна-

ний – бурно развивающаяся наука приводит 

к их стремительному устареванию. Конку-

рентоспособность на рынке труда зависит 

от активности человека, гибкости его мыш-

ления, способности к совершенствованию 

своих знаний и опыта. Умение успешно 

адаптироваться к постоянно меняющемуся 

миру является основой социальной успеш-

ности – этому должно учить сегодня любое 

образовательное учреждение [1]. 

В связи с этим современный педагогиче-

ский процесс должен быть направлен на  

деятельностные технологии обучения. Спе-

цифика деятельностного подхода заключа-

ется в том, чтобы в процессе обучения сту-

дент освоил умения и получил практиче-

ский опыт, опирающиеся именно на те зна-

ния, которые обеспечивают эффективное 

осуществление необходимой профессио-

нальной деятельности. Одним из примеров 

деятельностного подхода в обучении явля-

ется научно-исследовательская работа сту-

дента в рамках научного студенческого об-

щества [3]. 

На наш взгляд, ключевыми словами в ха-

рактеристике деятельностного подхода, 

применительно к научной исследователь-

ской работе студента, являются слова: ис-

кать, думать, сотрудничать, приниматься за 

дело, адаптироваться. 

Искать – опрашивать окружение, кон-

сультироваться у педагога, получать инфор-

мацию. 

Думать – устанавливать взаимосвязи 

между прошлыми и настоящими событи-

ями, критически относиться к тому или 

иному высказыванию, предложению, 

уметь противостоять неуверенности и 

сложности, занимать позицию в дискус-

сиях и вырабатывать своё собственное 

мнение, оценивать социальные привычки, 

связанные со здоровьем, а также с окружа-

ющей средой, оценивать произведения ис-

кусства и литературы. Сотрудничать – 

уметь работать в группе, принимать реше-

ния, улаживать разногласия и конфликты, 

договариваться, разрабатывать и выпол-

нять взятые на себя обязанности. 
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Приниматься за дело – включаться в ра-

боту, нести ответственность, войти в группу 

или коллектив и внести свой вклад, дока-

зать солидарность, организовывать свою 

работу, пользоваться вычислительными и 

моделирующими приборами. 

Адаптироваться – использовать новые 

технологии информации и коммуникации, 

стойко противостоять трудностям, находить 

новые решения. 

Следует отметить, что научно-исследо-

вательская работа представляет собой дея-

тельность, которая формирует будущих 

профессионалов посредством применения 

индивидуально заданных задач. Они 

направлены, прежде всего, на приобретение 

новых навыков, разрешение творческого 

или практического вопроса, развитие само-

дисциплины, реализации исследователь-

ской способности и умения [2]. 

В рамках научного студенческого обще-

ства студенты представляют свои исследо-

вания на суд публике. Это хорошая возмож-

ность проявить свои способности будущим 

учёным, познакомиться со структурой науч-

ной деятельности, попрактиковаться в пуб-

личных выступлениях. 

Для того, чтобы исследование состоя-

лось, необходимо придерживаться опреде-

ленных рекомендаций. 

1. Составить план действий. 

Это относится не только к научной дея-

тельности, но и к любой другой деятельно-

сти. Без плана не получится достигнуть 

намеченной цели – написать качественный 

научный труд.  

План должен быть небольшой, один 

пункт – один вопрос главы научной работы, 

в пределах четырех – пяти вопросов. В 

плане нужно отразить наиболее важные 

структурные единицы работы, что позволит 

отбросить лишнее и сконцентрировать своё 

внимание на главном – на том, что необхо-

димо, чтобы написать хорошую исследова-

тельскую работу. 

2. Выбрать интересную тему. 

Дела всегда легче делать, если они инте-

ресны для самого человека. Поэтому, выби-

рая тему научного исследования, следует 

придерживаться данной рекомендации. 

Кроме этого, следует стремиться к тому, 

чтобы в дальнейшем тема исследователь- 

ской работы нашла отражение в следующих 

научных работах (реферат, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа). Дан-

ные виды работ студенту предстоит выпол-

нить в соответствии с учебным планом кон-

кретного образовательного учреждения. 

3. Обозначить актуальные проблемы со-

временности, имеющие практическую зна-

чимость. 

Особый интерес у слушателей вызы-

вают темы, имеющие актуальность на дан-

ный момент. Если работа написана по не 

особо актуальной теме, то сравните данные 

проведенного исследования с сегодняшним 

днём. Это оживит публику и даст дополни-

тельные баллы к работе. 

4. Уделить особое внимание практиче-

ской части исследования.  

Чем больше научные изыскания будут 

подкреплены примерами, особенно све-

жими, тем больше шансов на то, что работа 

получит высокие оценки со стороны препо-

давателей и оценивающей комиссии. 

5. Выполнить работу, соблюдая ГОСТы. 

Многие, особенно молодые исследова-

тели, зачастую пренебрегают правилами 

оформления научных работ. Однако следует 

знать, что вся жизнь (и научная жизнь не ис-

ключение) состоит их всякого рода мелких 

правил и рекомендаций, которые целесооб-

разно соблюдать, дабы не снизить баллы за 

работу. 

Следует отметить, что овладение сту-

дентом навыка написания научно-исследо-

вательской работы проходит поэтапно, что 

позволяет студентам овладеть исследова-

тельским навыком за короткий промежуток 

времени [4]. 

Для преподавателя работа над научным 

исследованием студента – это интегратив-

ная дидактическая форма развития, обуче-

ния и воспитания, которая позволяет выра-

батывать и развивать специфические уме-

ния и навыки научной деятельности, а 

также осуществлять совместный поиск ин-

формации, самообучение, исследователь-

скую и творческую деятельность. 

Исследовательская работа студента в 

рамках научного студенческого общества 

предполагает очень тесное взаимодействие 

студента и преподавателя. В этой связи воз-

никают две крайности – полностью предо- 
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ставить студента самому себе или, наобо-

рот, значительно ограничить его самостоя-

тельность, постоянно вмешиваясь, направ-

ляя, советуя – лишая, таким образом, ини-

циативы в работе. Педагогическая тонкость 

здесь заключается в том, что студент дол-

жен чувствовать, что научное исследова- 

ние – это его работа, его создание, его изоб-

ретение, реализация его собственных идей 

и замыслов. Он должен видеть, что препо-

даватель с уважением относится к его точке 

зрения, даже если она не совпадает с точкой 

зрения педагога. 

В контексте проблем отметим наиболее 

важные этапы работы над студенческим 

научным исследованием. 

Как показывает опыт руководства науч-

ными работами студентов, многие начина-

ющие исследователи недостаточно владеют 

понятийным аппаратом исследования. По-

этому первый этап работы над исследова-

нием – это изучение понятийного аппарата, 

терминологии, формулирование темы и 

проблемы исследования [5; 6]. Началом ра-

боты над исследованием, побудительным 

стимулом к деятельности является выбор 

темы и постановка проблемы. Причем, не 

всякая проблема заставляет человека дей-

ствовать. Процесс пойдет, когда исходная 

проблема проекта приобретет личностную 

окраску. На этом этапе преподаватель помо-

гает студенту: выявить проблему, интерес-

ную для него, связанную с его дальнейшей 

профессиональной деятельностью.  

Этот этап является наиболее сложным 

для студентов. Трудность заключается в 

том, что в этот момент он практически не 

мотивирован еще к работе. Самый неэффек-

тивный способ – прямое принуждение, оно 

может перечеркнуть всю предстоящую ра-

боту, обесценить ее как инструмент педаго-

гического воздействия и лишить смысла ра-

боту студента как творческую. Поэтому в 

самом начале работы над научным исследо-

ванием необходимо проявить максималь-

ный педагогический такт, рассказать, что, 

прежде всего, получит сам студент, работая 

над темой исследования, где ему это может 

пригодиться в дальнейшем, мотивировать 

на успех. 

Следующий этап – целеполагание. Ко-

гда теме и проблеме исследования удалось 

придать личностно значимый характер, у 

студента возникает первичный мотив к дея-

тельности. На этом этапе они высказывают 

большое количество идей, зачастую самых 

трудно реализуемых. Увлекшись темой ис-

следования, они часто не соизмеряют свои 

желания и свои возможности. Поэтому на 

этом этапе лучше внести ясность в цель ра-

боты и определиться с научным продуктом, 

решить, что будет создано для того, чтобы 

цель исследования была достигнута. Для 

этого необходимо представить себе как 

можно больше способов достижения цели 

научной работы и выбрать из них самый оп-

тимальный. 

Когда появилось четкое представление об 

исходной проблеме исследования и ясна ее 

цель, надо спланировать виды деятельности, 

которые необходимо выполнить по реализа-

ции цели исследования. На этом этапе опре-

деляются задачи и способы выполнения ис-

следования, планируются сроки работы и 

оцениваются имеющиеся ресурсы. Планиро-

вание деятельности всегда представляет 

определенную трудность для многих студен-

тов, поэтому здесь может потребоваться зна-

чительная помощь преподавателя.  

На следующем этапе будет проходить 

реализация намеченного плана. Осуществ-

ление плана работы над исследованием, как 

правило, связано с изучением литературы и 

других источников информации, отбора ин-

формации, возможно, с проведением раз-

личных, наблюдений, исследований, опро-

сов, с анализом и обобщением полученных 

данных, с формулированием выводов и 

формированием на этой основе собствен-

ной точки зрения на исходную проблему ис-

следования и способы ее решения. Обяза-

тельно в процессе работы возникнут ка- 

кие – то трудности, которые могут привести 

к снижению интереса к теме и проблеме. 

Поэтому на этом этапе преподавателю 

необходимо проводить консультации, нахо-

дить способы решения возникших трудно-

стей, следить, чтобы студент не потерял мо-

тив к работе. Кроме этого, необходимо 

определять контрольные точки – точки про-

верки работы над исследованием студента. 

Можно даже проводить оценивание каж-

дого этапа работы. Это стимулирует студен-

тов к равномерному выполнению работы. О
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Непременным условием научного ис-

следования является его публичная защита, 

презентация результата работы. Презента-

ция – это витрина исследовательской ра-

боты. В ходе презентации автор не только 

рассказывает о ходе работы и показывает ее 

результаты, но и демонстрирует собствен-

ные знания и опыт в решении проблемы ис-

следования, приобретенную компетент-

ность. Элемент самопрезентации – важней-

шая сторона работы над исследованием, ко-

торая предполагает рефлексивную оценку 

автором всей проделанной им работы и 

приобретенного в ее ходе опыта. 

К сожалению, пандемия 2020 года внесла 

свои коррективы в ход работы научного сту-

денческого общества, что привело к отмене 

очной защиты и рассмотрению студенческих 

работ в заочной форме. Однако это не отме-

няет этап выступления в будущем. Поэтому 

рекомендовалось составить презентацию 

для выступления не более 7–10 минут. За это 

короткое время необходимо рассказать о ра-

боте, которая была проделана, представить 

исследовательский продукт. На этом этапе 

преподавателю очень важно научить студен-

тов выбирать самое главное, коротко и ясно 

излагать свои мысли. Лучше, если текст пре-

зентации будет написан в виде тезисов. Это 

позволит не читать все подряд с листа, а 

лишь сверяться с основными мыслями и ни-

чего не упустить. 

После презентации автор работы прихо-

дится отвечать на вопросы публики. К 

этому надо быть готовым. Поэтому препо-

давателю необходимо с автором исследова-

ния проговорить возможные вопросы, вы-

слушать и скорректировать его ответы. 

В качестве рефлексии необходимо со-

ставить письменный отчет о ходе работы, в 

котором описываются все этапы (начиная с 

определения темы и проблемы исследова-

ния), все принимавшиеся решения с их 

обоснованием; все возникшие проблемы и 

способы их преодоления; подводятся итоги, 

делаются выводы, выясняются перспек-

тивы реализации данной работы, описыва-

ются эмоции и чувства. Данный отчет по-

может преподавателю внести корректи-

ровки в дальнейшую организацию проект-

ной деятельности студентов. 

Вслед за М.А. Ступницкой [7], можно 

предложить следующий шаблон письмен-

ного отчета: 

1. Тема исследования – ___________ 

_______________________________ 

2. Я выбрал эту тему, потому что – 

_______________________________ 

3. Цель моего исследования – _____ 

_______________________________ 

4. Конечный продукт – ___________ 

_______________________________ 

5. Сбор информации (где и как искал 

информацию) – _________________ 

6. В ходе работы столкнулся с такими 

проблемами – ___________________ 

7. Способы решения возникших про-

блем –_________________________ 

8. Причины невыполнения сроков ра-

боты – _________________________ 

9. Что получилось, а где остались во-

просы – ________________________ 

10. Если начать работу заново, то – 

_______________________________ 

11. Работа над исследованием дала мне – 

_______________________________ 

12. Работа над исследованием показала 

мне, что (что узнал о себе) – ______ 

_______________________________ 

13.  Как данная работа может быть реа-

лизована в профессиональной дея-

тельности – ____________________ 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 

что положительным моментом проделан-

ной работы является то, что студенты, вы-

ступая с разработанными исследователь-

скими проектами на конференциях различ-

ного уровня, получают положительную 

оценку своей деятельности со стороны 

внешних экспертов, сравнивают свои ра-

боты с другими, приобретают опыт в пуб-

личных выступлениях, намечают дальней-

ший план действий в рамках выпускной 

квалификационной работы.  
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ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

(г. Чебаркуль, Челябинская область, Россия) 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО БОТАНИКЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В статье представлен опыт применения игровых технологий в профессиональной образо-

вательной организации по дисциплине «ботаника» на примере ГБПОУ «Чебаркульский про-

фессиональный техникум». 

Ключевые слова: игровые технологии, обучающиеся, ботаника, профессиональная образо-

вательная организация. 

 

Ботаника как общепрофессиональная 

дисциплина специальности «Лесное и ле-

сопарковое хозяйство» имеет свои особен-

ности, к числу которых можно отнеси аб-

страктность значительной части биологи-

ческих терминов и концепций, взглядов и 

явлений, что приводит к ряду весомых 

проблем при изучении этой биологической 

науки в профессиональных образователь-

ных организациях (далее – ПОО), среди 

которых: низкая психологическая готов-

ность обучающихся к восприятию и усво-

ению отвлеченного, не связанного с непо-

средственным восприятием реального 

мира биологического материала, и невысо-

кая мотивация студентов к изучению дис-

циплины. 

Решение этих задач невозможно без по-

иска содержания, форм, методов и средств 

обучения, обеспечивающих продуктивную 

деятельность обучающихся на уроках бота-

ники и сознательную ориентированность в 

биологических явлениях и понятиях. По-

этому, актуальным является использование 

образовательных технологий, обеспечиваю-

щих активизацию познавательной деятель-

ности обучающихся, их психологический 

комфорт, который основан на добровольно-

сти и интересе. 

Одним из таких действенных педагоги-

ческих приемов являются интерактивные 

методы обучения, среди которых – игровые 

технологии [1]. 

Анализ культурологической, философ-

ской, психолого-педагогической литера-

туры свидетельствует, что, несмотря на то, 

что понятия «игра», «игровая деятель-

ность», «игровые технологии» стали доста-

точно распространенными и научно-обос-

нованными понятиями, в современной 

науке отсутствует четкое определение игро-

вых технологий, а имеющиеся дефиниции 

достаточно противоречивы. Проанализиро-

вав формулировки дефиниций игры, мы 

остановились на определении этого фено-

мена Г.К. Селевко, который определил иг-

ровые технологии как технологии, посред-

ствам которых происходит осуществление 

педагогического процесса в виде разнооб-

разных педагогических игр; цельное обра-

зование, распространяющееся на предопре-

деленный сегмент учебного процесса и ин-

тегрировано единым содержанием, сюже-

том, персонажами [4].  

Термин «игровые педагогические техно-

логии» охватывает довольно многочислен-

ную группу приёмов и методов организации 

педагогического процесса средствами все-

возможных педагогических игр. Педагогиче-

ская игра, в отличие от игр вообще, имеет 

важный показатель, заключающийся в точно 

установленной цели обучения и надлежа-

щим ей педагогическим результатом, кото-

рые выделены, обоснованы в определенном 

виде и характеризуются учебно-познаватель-

ной направленностью [3]. 
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Игровой тип занятий формируется на 

уроках с помощью игровых ситуаций и при-

емов, вступающих средством стимулирова-

ния, побуждения, обучающихся к учебной 

деятельности. 

Использование игровых ситуаций и 

приемов осуществляется с использованием 

принципов организации и правил, которые 

содействуют выполнению намеченных в 

обучении целей и задач: для проведения 

игры организуется необходимая простран-

ственная среда, дидактическая цель форму-

лируется обучающимся в виде игровой за-

дачи; учебная деятельность подчинена 

принципам игры; учебный материал приме-

няется в качестве ее средства, в учебную де-

ятельность внедряется компонент соревно-

вания, переводящий дидактическое задание 

в игровую; обязательно участие обучаю-

щихся во всем цикле игры, удачно испол-

ненную дидактическую задачу увязывают с 

игровым результатом [5]. 

Игровые технологии выполняют сле- 

дующие задачи:  

1) дидактические (развитие кругозора, 

развитие специфических компетен-

ций, соответствующих практической 

деятельности и др.);  

2) развивающие (совершенствование 

внимания и памяти, речи и мышления, 

воображения и творческих идей, уме-

ний находить оптимальное решение и 

устанавливать закономерности и т.п.); 

3) воспитывающие (взращивание кол-

лективизма и сотрудничеств, воли и 

самостоятельности и др.); 

4) социализирующие (усвоение норм 

человеческого общежития и ценно-

стей общества; аккомодация к усло-

виям среды и др.); 

5) терапевтические (преодоление разно-

образных трудностей, возникающих в 

поведении, в общении с окружаю-

щими людьми, в учении, профессио-

нальной деятельности и жизни); 

6) развлекательные (воодушевить и 

пробудить интерес, развлечь и до-

ставить удовольствие) [2]. 

Методически грамотное вкрапление 

игры в урок не абстрагирует от учебного 

процесса, а, делая его увлекательнее и инте-

реснее, содействует интенсификации ум-

ственной деятельности обучающихся. 

Деятельность по использованию игро-

вых технологий по дисциплине ботаника 

специальности «Лесное и лесопарковое хо-

зяйство» преподаватели ГБПОУ «Чебар-

кульский профессиональный техникум» ве-

дут давно. Они изучили и провели апроба-

цию различных приемов стимуляции ум-

ственной и интеллектуальной деятельно-

сти, обучающихся при помощи применения 

элементов игровых технологий и сформи-

ровали базу дидактических игр.  

Игровые технологии используется пре-

подавателями техникума методически 

обоснованно: 

1) в качестве самостоятельного метода, 

который ориентирован на освоение 

конкретной темы или учебного мате-

риала; 

2) как целого урока или его фрагмента 

(введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

3) как элемента иной технологии или 

метода обучения в целях нарастания 

обучающего эффекта на обучаю-

щихся. 

В качестве примера приведем пример 

ролевой игры по ботанике на уроке «Суд 

над хлорофиллом» по теме: «Физиология 

растений: фотосинтез, хлорофилл, хлоро-

пласты». Преподаватель: предварительно 

распределяет роли: представители право-

охранительных органов (адвокат, прокурор, 

судья), химические соединения (кислород, 

вода, углекислый газ), процессы, обеспечи-

вающие растительному организму постоян-

ный приток не только энергии, но и первич-

ных метаболитов для формирования мно-

жества необходимых молекул (фотосинтез, 

дыхание). В ходе судебного заседания 

(игры) обучающиеся выясняют значение 

хлорофилла в жизни растений, связь функ-

ций живого вещества с процессами фото-

синтеза и дыхания, узнают о веществах, ко-

торые участвуют в данных процессах и об-

разуются в ходе их протекания. Представи-

тели: «правоохранительных органов» в 

ходе судебного заседания задают вопросы 
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его участникам с целью выявления значе-

ния каждого вещества в процессе дыхания 

и фотосинтеза.  

Другие виды игр мы предлагаем обуча-

ющимся по теме: «Систематика растений: 

1) игра – упражнение «Кто лишний», 

когда на слайдах презентации Power 

Point преподаватель демонстрирует 

иллюстрации растений из некого се-

мейства, а обучающимся нужно вы-

явить лишнее, невольно проникшее 

в эту группу; 

2) игра – соревнование «Ручеек», суть 

которой заключается в скорости вы-

бора командой обучающихся пред-

ставителей растений из выбранного 

преподавателем семейства; 

3) конкурс «Научная лаборатория», в 

ходе которого студенты, пользуясь гер-

барием растений, дают их морфологи-

ческое описание и определяют при-

надлежность растения к семейству; 

4) игра «Найди себе пару», когда учебная 

группа разбивается на команды, одна 

из которых получает иллюстрации с 

изображением растений, а другая – 

бланки с названиями этих раститель-

ных организмов. Игрокам необходимо 

быстро найти соответствующую кар-

точку у другого игрока. В теме: «Мор-

фология и анатомия растительных ор-

ганизмов» используем игру-миниа-

тюру «Собери растение», в ходе кото-

рой обучающимся выдаются карточки 

с изображением двух групп взаимо-

связанных в целостную систему орга-

нов – вегетативных (корень и побег, 

состоящий из стебля, листьев и почек, 

и генеративных (цветок, плод и семя, а 

у споровых это спорангий, у голосе-

мянных – шишка), в результате кото-

рой необходимо правильно собрать 

все части растения. 

В теме: «Морфология и анатомия. Стро-

ение и функции цветка» применяются, 

например, следующие игры: 

1) «Догадайся», в ней предлагаются 

слова в определенном порядке с пе-

репутанными буквами, которые 

необходимо поставить в правильном 

порядке. Например: Котцев – воз-

дымниейни урокчонейны пегбо 

(цветок – видоизмененный укоро-

ченный побег); 

2) игра «Три ноты», в которой с помо-

щью нот шифруются биологическое 

понятие. К примеру: надо расшиф-

ровать: Цветодокре – ормиган седо-

менреномиго раздомнорежеминия 

(цветок-орган семенного размноже-

ния) и др. 

Игровые технологии педагогические 

работники техникума часто сопровождают 

использованием информационно-коммуни- 

кационных технологий, которые превраща- 

ют процесс обучения в яркое, красочное, 

запоминающееся событие. 

Анализируя и оценивая использование 

игровых технологий в обучении ботанике, 

мы пришли к выводу о положительной эф-

фективности данной методики. Это под-

тверждают результаты, полученные в про-

цессе обучения данной дисциплине: 

1) применение игровых технологии на 

занятиях способствует хорошим ре-

зультатам в работе с обучающимися 

(100% общая и более 55% абсолют-

ная успеваемость), повышению их 

мотивации к дисциплине; 

2) наблюдается увеличение уровня 

усвоения учебного материала у обу-

чающихся, а также 100% выполне-

ние заданий; 

3) данная технология содействует сня-

тию эмоционального напряжения, 

формированию коммуникативных 

способностей, обучающихся и обес-

печивает повышение качества подго-

товки по дисциплине. Обучающиеся 

регулярно высказывают пожелания 

продолжить обучение с использова-

нием игровых технологий. 

Таким образом, игровые технологии, 

применяемые в ПОО при обучении бота- 

нике, содействуют получению и совер- 

шенствованию знаний и умений по данной 

дисциплине, формированию профессио- 

нальных и общекультурных компетенций, 

что способствует развитию гармоничной 

личности обучающихся. 
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Н.Л. Константинова, М.Г. Соколова 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

(г. Чебаркуль, Челябинская область, Россия) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАТИВНО – МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ФЕЛЬДШЕРОВ 

 

Рассматриваются проблема фундаментальной химической подготовки будущих ветери-

нарных фельдшеров в общем контексте естествознания и ветеринарии. Показаны пути реа-

лизации принципа профессиональной направленности химического образования студентов 

СПО средствами разработки профессионально ориентированных задач с ветеринарной со-

ставляющей, развитие интеллектуальных умений и логики у обучающихся с целью создания 

фундамента для последующего освоения ветеринарных дисциплин. 

Ключевые слова: химия, ветеринария, интегративно-модульная система обучения, вете-

ринарный фельдшер, профессионально ориентированные задачи. 

 

Одним из ключевых направлений модер-

низации профессионального образования яв-

ляется система подготовки профессиональ-

ных кадров, в том числе, и в области ветери-

нарии. Назрела потребность в специалистах 

новой формации – ветеринарного фельд-

шера, акцентирующего внимание на приоб-

ретение опыта самостоятельной деятельно-

сти, готового к социальной адаптации и даль-

нейшему обучению [1]. Считается, что фор-

мирование ветеринарного фельдшера как 

специалиста, происходит при изучении об-

щепрофессиональных дисциплин, междис-

циплинарных курсов и при прохождении 

практики, хотя им предшествуют общеобра-

зовательные дисциплины: биология, русский 

язык, история и др. Вместе с тем, профиль-

ной дисциплиной при подготовке специали-

стов в профессиональной образовательной 

организации (далее – ПОО) по специально-

сти «Ветеринария» является химии, которая 

призвана обеспечить: 

1) фундаментальную химическую под-

готовку будущих ветеринарных 

фельдшеров в общем контексте есте-

ствознания и ветеринарии, сформи-

ровать у них химической картины 

природы; 

2) развитие интеллектуальных умений и 

логики у обучающихся с целью созда-

ния фундамента для последующего 

освоения ветеринарных дисциплин; 

3) познание обучающимися роли хими-

ческих компетенций в предстоящей 

профессиональной ветеринарной  

деятельности; 

4) умение предвидеть существенные 

химические и физические свойства 

веществ., на отработку умений ре-

шать задачи.  

Для решения этих задач педагогами 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональ-

ный техникум» разработана и внедрена в 

учебный процесс интегративно – модульная 

система обучения химии обучающихся по 

ветеринарии, курс химии структурирован 

по модульному принципу. К каждому мо-

дулю спроектирован учебно – методиче-

ский комплекс, направленный на оказание 

помощи преподавателям и обучающимся в 

реализации курса, в разъяснении особенно 

трудных в методическом и содержательном 

плане тем, на активизацию профессиональ-

ной направленности химии. В указанном 

комплексе особую роль играют профессио-

нально ориентированные химические за-

дачи с ветеринарной составляющей, 

направленные на деятельное комплексное 

использование обучающимися фактологи-

ческой и теоретической информации порой 

на химические явления и законы. 

Профессионально ориентированная за-

дача – это задача, условие и требование ко-

торой представляют собой модель некото-

рой ситуации, возникающей в профессио-

нальной деятельности, а исследование этой 

ситуации осуществляется средствами опре-

деленной дисциплины [2]. 
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Мы понимаем под профессионально ори-

ентированной химической задачей – задачу, 

содержание которой интегрировано с объек-

тами и процессами будущей профессиональ-

ной деятельности ветеринарного фельдшера, 

при этом ее решение (при использовании хи-

мического аппарата) будет способствовать 

осознанному использованию знаний по хи-

мии в процессе изучения профессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, а 

также формированию профессиональной 

компетентности будущего специалиста в об-

ласти ветеринарии [3]. 

Особенность разработанных задач за-

ключается в том, что они составлены отно-

сительно не отдельного химического явле-

ния, понятия или закона, а в совокупности 

химических знаний. Модульный подход, 

примененный при разработке данных задач, 

позволяет обучающимся и преподавателям 

использовать его при любой последователь-

ности изучения курса, плавно видоизменяя 

разработанные модули задач. 

Главная цель разработанных задач – де-

монстрация связи химии и ветеринарии, ко-

торые по своему содержанию имеют про-

фессиональную ветеринарную направлен-

ность и обеспечивают профессионализа-

цию данного курса по специальности «Ве-

теринария».  

Профессионально ориентированные за-

дачи, разработанные в рамках химической 

подготовки будущих ветеринарных фельд-

шеров, удовлетворят следующим требова-

ниям: описывают ситуацию, возникающую 

в профессиональной деятельности ветери-

нара; в них присутствуют неизвестные ха-

рактеристики некоторого профессиональ-

ного объекта или явления, которые надо ис-

следовать по имеющимся известным харак-

теристикам с помощью средств химии; их 

решение способствует прочному усвоению 

химических знаний, приемов и методов, яв-

ляющихся основой профессиональной дея-

тельности ветеринарного фельдшера; они 

обеспечивают усвоение взаимосвязи химии 

с общепрофессиональными дисциплинами 

и МДК, что требует знаний по ним; обеспе-

чивают профессиональное развитие лично-

сти будущего ветеринарного фельдшера. 

Приведем несколько примеров разрабо-

танных в техникуме задач. 

1. Поросята – сосуны зачастую страдают 

от малокровия (анемии), что связано с недо-

статком железа в молоке свиней. Поэтому 

обязательный компонент их рациона – мине-

ральные подкормки, содержащие этот хими-

ческий элемент. На крупных свинофермах 

поросятам делают инъекции препаратами 

железа внутримышечно, а на небольших за-

гонах применяют более простой способ; до-

бавляя в питьевую воду соли железа, сбрыз-

гивая этим раствором корма. Готовят мине-

ральную подкормку следующим образом: 

растворяют 2,5 г железного и 1 г медного ку-

пороса (медь стимулирует ассимиляцию же-

леза в организме) в литре воды, получив-

шимся раствором сбрызгивают подкормку, а 

также добавляют в воду для поения.  

Необходимо рассчитать, сколько надо 

иметь медного купороса при норме еже-

дневного расхода – 10 мл раствора на 1 го-

лову до достижения 20-дневного возраста, 

если у свиноматки родилось 8 поросят. 

2. Общеизвестно, что в рубце жвачных 

обитают бактерии, перерабатывающие 

корма с большим содержанием клетчатки, 

таким образом, увеличивая собственную 

массу. Переваривая массу бактерий, орга-

низм коровы восполняет необходимые ему 

белки. В качестве кормовых добавок в ско-

товодстве используют вещества, содержа-

щие мочевину (амид угольной кислоты 

(NH2)2CO) – небелковый азот, гидрофосфат 

аммония (NH4)2HPО4, сульфат аммония 

(NH4)2SО4, которые в рубце под воздей-

ствием фермента карбамида – аминогидро-

лаза расщепляются с образованием амми-

ака и углекислого газа. Микроорганизмы 

рубца из аммиака синтезируют аминокис-

лоты, идущие на построение белка тела 

микроорганизмов – бактериального белка. 

Ввиду такого своеобразия жвачных можно 

экономить за счет кормовых добавок доро-

гие концентрированные корма, являющиеся 

основным источником белка для животных. 

Как правило, в силос добавляют небелко-

вые азотистые вещества по норме на 1 т си-

лоса 5 кг мочевины. Определить экономию 

пшеничных отрубей за счет скармливания 2 

т такого силоса, если 1 г мочевины заменяет 

2,6 г перевариваемого протеина, содержа-

ние которого в пшеничных отрубях состав-

ляет 130 г/кг? Р
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3. В состав скорлупы яиц входит СаСО3. 

Необходимо рассчитать потери кальция с 

каждым снесенным яйцом организмом не-

сушки, если масса скорлупы 10 г, и сколько 

должна получить курица кальция с кормами 

в течение года, если средняя яйценоскость 

в год составляет 220 яиц. Также определить 

для домашней птицефермы годовой запас 

мела, если в ней находится 5 кур– несушек. 

4. Обследование желудочно-кишечного 

тракта собаки выявило пониженное содержа-

ние в желудочном соке соляной кислоты (ги-

поацидный гастрит). При гипоацидном га-

стрите хороший лечебный эффект дает выпа-

ивание 3%-ого раствора соляной кислоты по-

сле каждого кормления. Собаке выпаивали 10 

г такого раствора ежедневно. Владелец собаки 

решил купить средство сразу на целый год, 

чтобы не ходить часто в аптеку. Отчего вете-

ринар запретил делать это? Нужно определить 

массу выпитой собакой кислоты за год. 

5. Исследования показывают, что сви-

ньи являются существенным источником 

возбудителей рода Salmonella. После забоя 

свиньи загон, где она содержалась, скрупу-

лезно дезинфицируют, чтобы устранить пе-

рекрёстное инфицирование животных и 

только впоследствии туда помещают дру-

гое животное. С целью дезинфекции, напри-

мер, используют и такой популярный пре-

парат, как формальдегид, 40%-ный раствор 

которого под названием «формалин» про-

дается в аптечной сети. 

Определите, сколько надо формалина для 

дезинфекции свинарника площадью 2x3 м, 

высотой 2 м, при норме расхода при дезин-

фекции – 0,5 л 6%-ного раствора на 1 м2 [4]. 

Разработанный комплекс профессио-

нально ориентированных химических задач 

для будущих ветеринарных фельдшеров 

включает задания разной степени сложно-

сти, что позволяет разнообразить самостоя-

тельное решение задач и проводить диффе-

ренцированную работу с обучающимися. 

Задачи выполняет обучающую, контроли-

рующую, самоорганизующую и професси-

онально направленную функции, позво-

ляют формировать профессиональные каче-

ства личности будущего ветеринарного 

фельдшера, позволяют ему видеть перспек-

тивы своей профессиональной деятельно-

сти и целесообразность изучения химии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Рассматривается проблема развития личности обучаемого, подготовка его к жизни в усло-

виях информационного пространства; показаны возможности применения современных техно-

логий организации образовательного процесса; приведены примеры и способы использования со-

временных технологий на занятиях со студентами; приводится описание личного опыта в про-

фессиональной деятельности по применению приемов и педагогических технологий. 

Ключевые слова: педагогическая технология, технология обучения структурно – логиче-

ские; информационно – коммуникативные; исследовательские методы. 

 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». ФГОС среднего 

профессионального образования предъяв-

ляют высокие требования к современному 

выпускнику. Короткие сроки обучения, боль-

шие объёмы информации и жёсткие требова-

ния к практическому опыту, умениям, зна-

ниям и компетенциям студента – современ-

ные условия образовательного процесса. 

Востребованность выпускников учреждений 

среднего профессионального образования на 

рынке труда зависит от применяемых педаго-

гических технологий. Высокие запросы не-

возможно удовлетворить, основываясь на 

традиционных методах и средствах педаго-

гических технологий. Необходимы новые 

подходы к организации учебного процесса, 

опирающиеся на прогрессивные педагогиче-

ские технологии [1; 2]. 

В условиях реализации ФГОС изменя-

ются не только цели и задачи, стоящие перед 

учебным учреждением и преподавателями, 

но и применяемые педагогические техноло-

гии. В педагогической и психологической 

литературе часто встречается понятие «тех-

нология», пришедшее к нам вместе с разви-

тием компьютерной техники и внедрением 

новых компьютерных технологий. В педаго-

гической науке появилось специальное 

направление – педагогическая технология.  

Понятие «педагогическая технология» 

может рассматриваться в трех аспектах: 

1) процессуальном – как описание (ал-

горитм) процесса, совокупность це-

лей, содержания, методов и средств 

достижения планируемых результа-

тов обучения; 

2) научном – как часть педагогической 

науки, изучающая и разрабатываю-

щая цели, содержание и методы обу-

чения и проектирующая педагогиче-

ские процессы; 

3) деятельностном – осуществление тех-

нологического (педагогического) про-

цесса, функционирование всех лич-

ностных, инструментальных и методо-

логических педагогических средств. 

4) технология обучения представляет 

собой вариативную составляющую 

педагогической технологии. Выбор 

технологии обучения определяется 

особенностями дидактической за-

дачи и подчиняется всем правилам 

принятия оптимальных решений. 

Традиционные технологии имели дело 

обычно с развитием интеллекта, игнорируя, 

недооценивая эмоциональное и физическое 

развитие личности, вопросы самодисци-

плины и отношений с окружающим миром. 

Результатом обучения было усвоение зна-

ний, умений и навыков, формирование 

«компетентностей».  

В современном процессе обучения мно-

гие традиционные функции педагогического 

работника остались и не утратили своего 

значения. В образовательном учреждении 

среднего профессионального образования он 

выполняет следующие функции [2]: 

1) информатора – передача учебной ин-

формации; И
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2) руководителя- планомерное воздей-

ствие на студента; 

3) воспитателя – воспитание эмоцио-

нально-ценностного отношения к 

миру; 

4) контролера – определение и оценка 

уровня учебных достижений. 

В педагогической практике произошли 

серьезные изменения: смена пассивных ме-

тодов обучения на активные и интерактив-

ные методы работы с обучающимися на 

уроке. Активные и интерактивные методы 

используются в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития об-

щих и профессиональных компетенций 

обучающихся [2; 4].  

Современная система образования не-

возможна без применения современных ин-

формационных технологий.   Развитие ка-

честв личности, как утверждает педагогика, 

зависит от разнообразия видов деятельно-

сти. Общеобразовательная дисциплина 

«Биология» обладает этим свойством в пол-

ной мере. В педагогической практике ис-

пользуются разные приемы и педагогиче-

ские технологии, их задачей является разви-

тие положительной динамики личности 

студента, освоение навыков самореализа-

ции, саморазвития, самоуправления, а это 

невозможно без работы с разными источни-

ками информации, многообразие которых 

стремительно растет. На кафедре обще-

ственных и естественно – научных дисци-

плин используются следующие педагогиче-

ские технологии: 

1) структурно-логические; 

2) информационно – коммуникативные; 

3) исследовательские методы в обуче-

нии; 

4) здоровьесберегающие; 

5) игровые технологии. 

Одним из важнейших ресурсов повыше-

ния качества базовой педагогики студентов 

по биологии является применение струк-

турно – логических технологий. В основе 

этой группы современных технологий ле-

жит системный подход, а также принцип 

усложнения: «от простого к сложному», «от 

теории к практике». 

Системный подход – это основа струк-

турно-логической технологии, принцип дей-

ствия которого связан с развивающим обуче-

нием. Он направлен на развитие у студентов 

системного мышления, приобретения уме-

ний и навыков логического познания. 

Многочисленные исследования подтвер-

ждают, что система – это совокупность взаи-

мосвязанных между собой элементов, образу-

ющих целостность и определённое единство. 

На уроках студенты приобретают умение 

классифицировать системы. Они выделяют 

неживые и живые системы, искусственные 

(созданные человеком) и естественные (био-

логически-природные). Структурная единица 

или часть – это элемент системы, множество 

и совокупность которых составляет изучае-

мый объект, выполняющий определённую 

функцию. Каждый из элементов системы – 

это подсистема. Формирование системного 

мышления – процесс поэтапный, постоянно 

усложняющийся. Характерный пример изу-

чения понятия «Уровни организации жизни», 

который базируется и опирается на приобре-

тённые знания. Познавая систему общих по-

нятий, студенты не только усваивают мате-

риал, но и развивают системно-логическое 

мышления [3; 4; 5; 6]. 

Современные студенты активно исполь-

зуют современные информационные техно-

логии (персональный компьютер, сервисы 

интернет, электронные учебники и т.д.), они 

воспитаны на аудио – видео продуктах, ком-

пьютерных играх и других элементах компь-

ютерной культуры. Возможности таких тех-

нологий безграничны. Современный компь-

ютер предоставляет массу информации, ко-

торую можно получить за считанные се-

кунды. Применение информационно – ком-

пьютерных технологий в учебном процессе 

показывает новые технические средства, 

формы, методы преподавания и новый под-

ход к процессу обучения. Задача каждого 

преподавателя научиться и эффективно ис-

пользовать современные информационные 

технологии, которые открывают большие 

возможности расширения образовательных 

рамок по каждой учебной дисциплине [3].  

Информационные технологии выпол-

няют роль универсального и эффективного 

инструмента для качественного образова-

тельного процесса. На практике информа-

ционные технологии предполагают приме-
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нение специальных технических информа-

ционных средств. Информатизация биоло-

гических понятий достигается повыше-

нием качества образования через восста-

новление потока информационных и педа-

гогических технологий. 

Представим некоторые из форм работы 

в процессе преподавания биологии в кол- 

ледже.  

1. Поставлена задача: найти дополни-

тельную учебную информацию с сохране-

нием её для последующего использования. 

Например, при изучении темы «Методы ан-

тропометрического исследования физиче-

ского развития, пользуясь интернетом 

можно найти много очень интересной ин-

формации по данному вопросу. 

2. Возможна задача: отыскать принци-

пиально новую информацию, сопоставить 

её с известной, то есть создать проблемную 

ситуацию, инициирующую конструктивное 

общение. Например, при изучении темы 

«Неклеточное строение» из интернета были 

найдены сведения о последних разработках 

в области «Возбудители инфекционных за-

болеваний» и мнения по этому вопросу раз-

личных ученых мира. 

3. Может быть поставлена задача: сде-

лать аналитический обзор (или реферат, до-

клад) по сформулированной заранее теме, 

что может оцениваться как проектная ра-

бота. Например, по теме «Определение 

роли «Бионики» как одного из направлений 

биологии и кибернетики» или индивиду-

альный проект «Аэродинамические и гид-

родинамические устройства в живой при-

роде и технике». Используя интернет в са-

мостоятельной работе над учебным матери-

алом, студенты собрали информацию об ис-

пользовании в хозяйственной деятельности 

людей морфо-функциональных черт орга-

низации растений и животных.  

4. Компьютерных технологии – неотъ-

емлемый элемент при проведении лабора-

торных работ. Например, тема «Клетка. Ор-

ганоиды клетки» – студенты совершают 

виртуальное путешествие внутрь расти-

тельной и животной клетки. 

Внедрение мультимедиа – технологии в 

учреждения СПО остаётся одним из ключе-

вых моментов информатизации образова-

ния. Такая технология позволяет одновре-

менно использовать различные способы 

представления информации: числа, текст, 

графику, анимацию, видео и звук. Мульти-

медиа в учебном процессе представлено 

компьютерными программами (систе-

мами), электронными учебниками, компью-

терным моделированием в виде разнообраз-

ных заданий для самостоятельной работы, 

учебно-познавательными задачами на раз-

ных этапах учебного занятия, компьютер-

ными учебными играми, а также образова-

тельными веб-страницами в сети Интернет. 

Применение мультимедиа развивает заин-

тересованность обучающихся к обучению, 

улучшает у них мотивационную деятель-

ность к анализу, синтезу и сравнению, мо-

делированию, выявлению причинно-след-

ственных связей, активизирует использова-

ние разных видов информации [3]. 

Использование мультимедийных пре-

зентаций целесообразно на любом этапе 

изучения темы и на любом этапе урока. 

Кроме проведения уроков, использование 

компьютера в учебном процессе дает воз-

можность накопить необходимый дидакти-

ческий материал по дисциплине «Биоло-

гия»: варианты контрольных, экзаменаци-

онных, самостоятельных и тестовых работ. 

Использование ИКТ на уроках биоло-

гии дает возможность: 

1) индивидуализировать и дифферен-

цировать процесс обучения; 

2) осуществлять контроль усвоения 

учебного материала и самоподго-

товку студентов; 

3) визуализировать учебную информа-

цию с помощью наглядного пред-

ставления на экране данного про-

цесса; 

4) установить межпредметную связь 

между дисциплинами биология и 

информатика; 

5) развивать коммуникационные ком-

петенции студентов 

Научно – исследовательская, научно – 

практическая деятельность решает задачи, 

которые требуют от человека новых ка-

честв: прежде всего способность к творче-

скому мышлению, самостоятельности в 

принятии решений, инициативности.  
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В процессе изучения биологии использу-

ется исследовательский метод обучения, ко-

торый развивать у студентов соответствую-

щие компетенции. Студенты с удоволь-

ствием выполняют исследовательские и 

проектные работы по биологии, сравнивая 

таблицы, схемы, рисунки, диаграммы. Для 

защиты некоторых проектов студенты са-

мостоятельно готовят слайд – фильмы. 

При использовании технологии проект-

ной деятельности обучающиеся выполняют 

проекты в широком диапазоне проблемных 

задач (творческих, информационных, ком-

муникационных) и приобретают знания, 

умения и навыки в процессе конструирова-

ния, планирования и выполнения посте-

пенно усложняющихся практических зада-

ний. Ценность данной технологии заключа-

ется в использовании самостоятельной про-

ектировочной деятельности учащихся как 

основного средства их профессионального 

развития [4]. 

Одной из основных задач является фор-

мирование здоровья студента и его обуче-

ние сохранять свое психическое и физиче-

ское здоровье. Поэтому используется здо-

ровьесберегающая технология.  

Программа учебной дисциплины «Ана-

томия» полностью ориентирована на изуче-

ние организма человека, причем вопросам 

здоровьесбережения уделяется большое 

внимание. Эти уроки несут особую 

нагрузку в формировании у студентов жиз-

ненных установок и приоритетов на здоро-

вье и здоровый образ жизни. При планиро-

вании занятия с точки зрения сохранения 

здоровья студентов, обращаю внимание на 

следующие аспекты урока: 

1) гигиенические показатели, характе-

ризующие занятие; 

2) гигиенические условия в кабинете.  

Все здоровьесберегающие уроки услов- 

но делятся на следующие типы: 

I тип: стандартный, но при этом хорошо 

продуманное занятие, на котором хотя и ни-

чего не говорится о здоровье, но это –  

здоровьесберегающий урок, поскольку на 

занятии: 

а) обеспечен максимально интеллекту-

альный, психологический, физиче-

ский и нравственный комфорт сту-

дентов; 

б) обеспечена творческая работа на нем 

с максимальным использованием 

способностей студентов;  

в) обеспечено формирование у студен-

тов интереса к предмету. 

К такому уроку и разработаны требова-

ния СанПиНа 2.4.2.2821-10 (с изменениями 

на 22мая 2019 года) направленные на здоро-

вье сбережение  

II тип: уроки, в которые включены эле-

менты здоровьесбережения: 

а) это минутки здоровья, возникающие 

из наблюдений преподавателя за 

вредными привычками студентов 

(например: «Почему нельзя сидеть 

сложа ногу за ногу?»); 

б) по обучению студентов новым 

упражнениям на снятие напряжения, 

стресса, утомления, упражнениям на 

развитие памяти, внимания, мышле-

ния, логики и т.д. Например: гимна-

стику для глаз студенты могут сде-

лать сами, по мере их утомления. В 

кабинете над доской целесообразно 

повесить тренажер Базарного В.Ф. 

(или ему подобные) – нарисованные 

горизонтальная и вертикальная вось-

мерки; 

в) это проблемные и эвристические во-

просы для учащихся при изучении 

нового материала. 

III тип: плановый урок здоровья. Напри-

мер, темы занятий: «Гигиена органов 

чувств», «Заболевания опорно-двигатель-

ной системы и их профилактика», «Функ-

циональные возможности дыхательной си-

стемы как показатель здоровья. Гигиена ор-

ганов дыхания» и другие. 

Игровые технологии формируют у обу-

чающихся профессиональные компетенции 

и такие личностные компетенции как: отно-

шение с окружающими, речь, установление 

контакта, стрессоустойчивость, самокон-

троль, способность регулировать свое пове-

дение, уверенность в себе, лабильность, 

умение убеждать, умение управлять своим 

временем [3]. Например, имитировать про-

цесс биосинтеза белка у доски, исполняя 

роли субъединиц рибосомы, транспортных 

РНК, информационной РНК. Такое «пред-

ставление» помогает лучше представить 

все этапы сложного процесса матричного 
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синтеза. Также студенты с большим интере-

сом изучают биографию выдающегося уче-

ного, если вместо рассказа о нем в третьем 

лице, предстоит отвечать на вопросы «ин-

тервью», в котором участник предстает пе-

ред группой в образе данного ученого и от-

вечает на вопросы в первом лице. Приня-

тие решений осуществляется в игровой си-

туации.  Пример ролевого проекта: «Суд 

над наркотиками» (26 июня – Международ-

ный день борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков) и другие. 

Таким образом, при использовании со-

временных образовательных технологий 

формируются ключевые компетенции сту-

дента, прививается устойчивый интерес к 

науке. Успешное использование современ-

ных образовательных технологий подтвер-

ждается позитивной динамикой учебных 

достижений студентов, позитивными ре-

зультатами во внеурочной деятельности, 

например: результаты олимпиад. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

УДК – 377.5 

ББК – 74.479+74.268.53 

И.Н. Арсентьева 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

(г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  
МУЗЫКАЛЬНО – ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

МУЗЫКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Рассматриваются вопросы теории и методики музыкального образования в среднем про-

фессиональном образовании. Излагаются компоненты музыкально-исполнительской компе-

тентности будущего учителя музыки, отражающие ее многоплановость, творческую 

направленность и публичный характер. Специальное внимание уделяется организационным 

формам обучения, которые обусловлены спецификой подготовки в области педагогики искус-

ства: класс-концерт преподавателя, устный журнал и профессиональный конкурс. Описан 

ряд методических особенностей их организации и проведения. 

Ключевые слова: музыкально – воспитательная деятельность, музыкально – исполнитель-

ская компетентность, музыкально – педагогическая деятельность, музыкально – исполни-

тельские компетенции. 

 

Деятельность учителя музыки обуслов-

лена целевой установкой, задачами, содер-

жанием музыкального образования школь-

ников, спецификой организации и методи-

ческими особенностями проведения учеб-

ных и внеурочных занятий. Как утвер-

ждают Л.Г. Арчажникова и Е.А. Кисаха-

нова, профессионально – педагогическая 

деятельность учителя музыки вбирает в 

себя комплекс музыкально – теоретиче-

ских, дирижерско – хоровых и вокально – 

хоровых, музыкально – исполнительских и 

методических знаний, умений и навыков, 

составляющих основу профессиональной 

компетентности специалиста и имеющих 

нравственную и педагогическую направ-

ленность. Именно их наличие выступает 

важнейшим условием и предпосылкой эф-

фективной музыкально – воспитательной 

деятельности современного учителя му-

зыки общеобразовательной школы [3; 5]. 

Одной из важнейших компетенций в 

этом комплексе является музыкально-ис-

полнительская компетенция, которая, по 

мнению Э. Абдулина, Е.В. Николаевой, 

предполагает опыт художественно – интер-

претационного анализа музыкального мате-

риала и его эмоционально-образного испол-

нительского воспроизведения, опыт кон-

цертмейстерской работы и творческого му-

зицирования [2]. 

Музыкально – исполнительская компе-

тентность как предмет нашей статьи пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязан-

ных и взаимозависимых компонентов. В 

музыкально – педагогической и исполни-

тельской деятельности учителя в первую 

очередь, согласно идеям современной педа-

гогики музыкального искусства, выступает 

такая ее сторона, как сотворчество-воспри-

ятие музыкального явления. Сотворчество 

возможно лишь в том случае, когда эмоцио-

нальные переживания композитора со-

звучны с эмоциональными переживаниями 

слушателя и исполнителя.  

Развитие музыкально – исполнитель-

ской компетенции осуществляется в раз-

личных организационных формах обуче-

ния, которые призваны упорядочить учеб-

ный процесс. В работах Л.Г. Семушиной от-

мечается, что в системе среднего професси-

онального образования организационные 
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формы обучения - это виды учебных заня-

тий, отличающиеся друг от друга дидакти-

ческими целями, составом учащихся, ме-

стом проведения, продолжительностью, со-

держанием деятельности преподавателя и 

учащихся. В организационных формах обу-

чения реализуется система взаимодействия 

учения и управления учебной деятельно-

стью по определенному, заранее установ-

ленному порядку и режиму [8]. Это осо-

бенно актуально для музыкально-педагоги-

ческого образования, поскольку организа-

ционные формы в процессе подготовки бу-

дущего учителя являются и средством, и 

предметом познания. 

Чрезвычайно важны указанные вопросы 

в процессе подготовки будущего учителя му-

зыки, специализация которого неизменно 

связывается с самобытными, оригиналь-

ными формами музыкального искусства. 

Наиболее часто в практике педагогического 

колледжа на музыкальном отделении мы об-

ращаемся к таким организационным фор-

мам, как концерт – класс преподавателя, уст-

ный журнал и профессиональный конкурс. 

Сочетание этих форм способствует успеш-

ному развитию музыкально-исполнитель-

ской компетенции будущего учителя музыки. 

Раскроем последовательно особенности 

каждой формы, кратно охарактеризовав их 

организацию и проведение.  

Концерт – место человеческой и творче-

ской встречи исполнителей и слушателей, 

где утверждается духовное единство не 

только деятелей искусства, но и всех людей, 

в том числе, учителя и учеников. Он объ-

единяет всех единым духовным действом – 

творением искусства. 

Актуальность концертов как формы му-

зыкально-исполнительской деятельности 

трудно переоценить, поскольку значимость 

концерта в процессе подготовки учителя 

музыки чрезвычайно велика. Мы соглаша-

емся с высказыванием Н.И. Чиняковой, о 

том, что в условиях общекультурного кри-

зиса воспитание культурной личности, об-

ладающей устойчивой системой ценност-

ных ориентаций, способной сознательно 

строить свои отношения с обществом, дру-

гими людьми, с самим собой, способной к 

творческой самореализации во всех сферах 

деятельности, представляется чрезвычайно 

важным [9]. По нашему мнению, именно 

концерт является одной из значимых форм, 

способствующих развитию профессио-

нальных компетенций будущего специали-

ста в области музыкального образования. 

Класс – концерт как форма музыкально-

исполнительской деятельности обладает 

значительными потенциальными возмож-

ностями, так как включает в себя как куль-

турно-просветительную, так и образова-

тельно-воспитательную функцию. Он в 

полной мере отражает характерные особен-

ности деятельности учителя музыки: мно-

гоплановость, публичность и творческий 

характер, которые тесно взаимосвязаны. 

Подчёркивая значимость применения 

такой организационной формы образования 

в процессе подготовки музыкантов,  

Г.Г. Нейгауз писал, что следует заставлять 

учащихся как можно чаще выступать на за-

крытых и шефских концертах [6].  

Вопросы продуктивности использова-

ния концертной формы для развития музы-

кально – исполнительской компетенции 

косвенно или непосредственно рассматри-

вались в трудах А.Д. Алексеева, Л.А. Барен-

бойма, Г.М. Когана, Я.И. Мильштейна,  

Е.В. Назайкинского, Г.Г. Нейгауза и других. 

Сущностная основа концертной формы в 

практике педагогического колледжа может 

быть использована шире в плане обучаю-

щей ёмкости и специфики профессиональ-

ной направленности. Необходимость ска-

занного заключается не только в обеспече-

нии готовности будущего специалиста к 

проведению заключительного урока-кон-

церта (в общеобразовательной школе) как 

обязательного в структуре общего музы-

кального воспитания, но и в востребованно-

сти многоплановой музыкально-професси-

ональной деятельности учителя в жизни со-

временного социума. Это находит свое под-

тверждение и в соответствующих требова-

ниях Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального об-

разования [1; 4]. 

В контексте данной статьи под поня-

тием «класс-концерт» мы понимаем кон-

церт, объединяющий публичное исполне-

ние музыкальных произведений различных 

стилей, форм и жанров студентами, обуча-

ющимися у одного преподавателя.  О
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По способу построения программы, по 

нашему мнению, класс-концерты препода- 

вателя бывают отчетными и тематиче-

скими. Однако чаще всего встречаются те-

матические класс – концерты. Анализ прак-

тического опыта в педагогическом колле-

дже показал, что существует две его разно-

видности: 

1) тематический класс – концерт, по-

священный какой-либо теме (напри-

мер, «Сказочные образы в музыке», 

«Минимализм в творчестве совре-

менных композиторов»); 

2) тематический концерт, посвященный 

творчеству одного композитора 

(«Творчество С. Майкапара», «Мир 

детства в творчестве В. Коровицына»). 

В тематическом концерте все номера 

подбираются в соответствии с темой, по-

этому через все номера проводится основ-

ная идея или мысль, на нее нанизывается 

каждое исполняемое произведение. Про-

грамма может составлять имеющиеся му-

зыкальные произведений или включать но-

вые. Между номерами в таком концерте 

должны быть тематические связки веду-

щего, дающие интересную содержательную 

информацию, позволяющую расширить 

зону общения со слушателями. 

Определяя тему концерта, преподаватели 

учитывают увлекательность, доступность, 

профессиональную направленность данной 

организационной формы. Критериями от-

бора музыкального материала для класс-кон-

церта являются: художественная ценность, 

воспитательная направленность и педагоги-

ческая целесообразность, так как именно 

они определяют пути формирования и разви-

тия музыкально-исполнительской культуры 

студентов. Главной целью является глубокое 

проникновение в содержание произведения, 

постижение и передача того сокровенного, 

что составляет духовный мир композитора, 

его понимание действительности. 

Кроме этого, при выборе музыкального 

материала преподаватель стремится, что бы 

каждый студент наиболее полно раскрыл 

свою индивидуальность и неповторимость, 

свои исполнительские возможности, по-

требности и вкусы. Все эти детали способ-

ствуют целостному проведению и восприя-

тию класс – концерта. 

Форма устного журнала «Кругозор» 

также отражает особенности будущей дея-

тельности учителя музыки, т.к. характери-

зуется творческой направленностью, фор-

мированием профессиональной мотивации 

и самостоятельности студентов музыкаль-

ного отделения, способствуя развитию му-

зыкально-исполнительской компетенции.  

В ходе проведения устных журналов 

под общим названием «Кругозор» решается 

ряд задач: расширение круга профессио-

нальных компетенций, формирование и 

развитие художественного вкуса, умение 

постигать смысл и художественное содер-

жание музыкальных произведений, форми-

рование устойчивого интереса к музы-

кально-педагогической деятельности.  Каж-

дый «Кругозор» отличается неповторимой 

эмоциональной атмосферой и общими чер-

тами: насыщенностью теоретическими све-

дениями в увлекательной и доступной 

форме, участием студентов с 1 по 4 курс, 

преподавателей по основному и дополни-

тельному инструменту, вокальному классу 

как в качестве исполнителей, так в качестве 

преподавателей, подготовивших студентов 

для исполнения. Сотворчество и содруже-

ство проявляется и в создании студенческих 

коллективов (дуэты, трио, вокально-ин-

струментальный ансамбль); совместных ан-

самблях (преподаватель и студенты), кол-

лективах преподавателей. 

В ходе проведения журнала исполня-

ется музыка различных стилей. За послед-

ние годы мы были участниками и слушате-

лями зарубежной музыки «Известный не-

знакомец.  Р. Шуман», русской и советской 

классики «Сквозь призму времени» и со-

временного наследия «Творчество В. Ша-

инского». Многообразие жанров (вокаль-

ной и инструментальной), авторов (компо-

зиторская и аранжированная преподавате-

лем для конкретного инструмента и в соот-

ветствии с уровнем развития исполнитель-

ских возможностей и интересов студентов) 

нашло свое отражение в «Радости совмест-

ного музицирования». 

Кроме этого, каждое проведение уст-

ного журнала позволяет сохранить и раз-

вить исполнительские навыки студентов, 

которые были сформированы в музыкаль-

ной школе перед поступлением в колледж 
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на различных инструментах – домре, ги-

таре, скрипке, аккордеоне и продемонстри-

ровать очередной раз достижения студен-

тов. А самое важное – продемонстрировать 

содружество и сотворчество преподавате-

лей и студентов, доставить радость испол-

нителям и слушателям.  

Прежде, чем раскрыть содержание и ор-

ганизацию профессионального конкурса, 

уточним понятие «конкурс» на основе раз-

работок отечественных ученых, направлен-

ного на выявление уровня развития музы-

кально-исполнительской компетенции. 

В научной литературе по профессиональ-

ной педагогике конкурс рассматривается как 

форма организации процесса обучения. 

Например, конкурс у Н.Н. Никитиной и М.А. 

Петухова – это смешанная форма обучения, 

осуществляемая на основе одновременного 

применения нескольких форм и методов про-

верки результатов учебной деятельности [7]. 

Организаторы конкурсов, прежде всего, под-

черкивают его острую и захватывающую со-

стязательность, праздничность.  

Профессиональный конкурс в педаго-

гике искусства может иметь многочислен-

ные разновидности. Для нас наибольший 

интерес представляют исполнительские 

жанры конкурсы, так как именно исполни-

тельская деятельность учителя музыки во 

многом определяет ее успешность. Она 

несет школьникам «живое музыкальное 

слово», и от того, как оно будет сказано, за-

висит формируемое у будущего учителя от-

ношение к музыкальному искусству и му-

зыкально-педагогической деятельности.   

Конкурс, по сути, является контрольной 

формой общественного просмотра, потому 

что каждый из них проходит публично и в 

торжественной обстановке. Зрителями яв-

ляются студенты, преподаватели, члены 

жюри, родители и друзья, то есть любой, 

кому интересно музыкальное искусство. 

Как действие публичное, конкурс отра-

жает ситуацию учебной жизни и отношение 

к ней людей, собравшихся в зале. Исходя из 

этого, проведение конкурса предполагает 

непосредственное обращение к слушателю. 

В соответствии с этим он несет эмоцио-

нальный заряд. Если это состоялось, то воз-

никает стремление слушателей к искрен-

нему искусству, к исполнителям, которые 

несут положительную энергию своей души. 

Являясь общественным просмотром, 

профессиональный конкурс является дей-

ствием нравственным или личностным, по-

тому что служит отражением самовыраже-

ния исполнителя, утверждающим свои цен-

ности, так как ему необходимо оправдать 

ожидания не только слушателей, но и препо-

давателей, которые приложили тоже много 

усилий для достижения успеха каждого. 

Одним из важных условий успешности 

проведения профессионального песенного 

конкурса «Пою тебе, моя Россия» явилось 

создание эмоционально-приподнятой атмо-

сферы радости. Это нашло свое отражение в 

публичности конкурса, проводимого в празд-

ничном концертном зале с небольшим коли-

чеством оформительских элементов в соот-

ветствии с его тематикой; наличии чуткой за-

интересованной слушательской аудитории; 

достаточно высоком художественном уровне 

исполнительской культуры как в качестве со-

листа – вокалиста, так концертмейстера. 

Несомненно, при проведении любого кон-

курса, важен внешний вид участников, по-

этому целесообразно обратить их внимание 

на продумывание своего сценического образа 

в соответствии с исполняемым музыкальным 

произведением, так как эстетичность облика 

играет существенную роль при восприятии 

его слушателями и членами жюри. 

Проведение профессионального песен-

ного конкурса в условиях успешности и радо-

сти пробуждает у студентов глубокие пережи-

вания (радости или огорчения, удовлетворен-

ности или неудовлетворения) повышает их 

духовные запросы, активизирует нравствен-

ные возможности и творческие способности. 

Наблюдения преподавателей колледжа приво-

дят к заключению о том, что осуществление 

данной формы вызывает эмоционально-по-

знавательный всплеск, пробуждение поиско-

вого инстинкта, который, в свою очередь, 

включает в активную работу творческие и ин-

теллектуальные процессы. Кроме этого, у сту-

дентов выплескиваются разнообразные эмо-

ции, которые крайне необходимы в работе бу-

дущего учителя музыки. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е 
ф

о
р

м
ы

 о
б

у
ч

ен
и

я
 п

о
 р

аз
в
и

ти
ю

 м
у

зы
к
ал

ь
н

о
 –

 и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
ск

о
й

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
  

б
у

д
у

щ
ег

о
 у

ч
и

те
л

я
 м

у
зы

к
и

 в
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
о

м
 к

о
л

л
ед

ж
е
 



    Журнал «Дидакт» 2020. №2 (6) 50 

И
.Н

. 
А

р
се

н
ть

ев
а
 

Ощущение праздника может создаваться с 
помощью создания литературно – музыкаль-
ной композиции, которая выстраивается в со-
ответствии с выбранной темой. Создателями 
этой композиции могут быть сами студенты, 
студенты совместно с преподавателем или 
преподаватель. Ведущими в композиции явля-
ются студенты (чаще двое, хорошо владею-
щие различными интонациями речи, имею-
щие сценическую внешность и не участвую-
щие в конкурсе в качестве участников). С 
этими студентами проводится корректирую-
щая работа по обработке литературного мате-
риала и его выразительным донесением для 
зрителей. Ведущие должны создать общий 
приподнятый эмоциональный настрой песен-
ного конкурса и проявить умение хорошо об-
щаться с аудиторией слушателей. Другая твор-
ческая группа занимается декорационно – 
оформительской работой – украшением зала, 
созданием афиши о конкурсе, приглашениями 
для гостей и членов жюри т.п. 

Следует отметить еще одну черту, ха-
рактерную для профессионального кон-
курса. Все участники, не завоевавшие при-
зовые места, но имеющие отдельные выда-
ющиеся стороны, отмечаются поощритель-
ными премиями – за волю к победе, арти-
стизм, творческий дебют, приз администра-
ции и директора колледжа, премия зритель-
ских симпатий и т.д. 

Таким образом, успешность развития 
музыкально – исполнительской компетен-
ции будущего учителя музыки во многом 
зависит от обращения к разнообразным ор-
ганизационным формам обучения, которые 
способствуют   развитию его артистических 
умений, проявляющихся в неповторимости 
и своеобразии исполнения музыкального 
материала, способности регулировать пси-
хические процессы мобилизации и релакса-
ции. Искусство художественно-музыкаль-
ного исполнения – это выразительность и 
артистичность передачи художественного 
образа произведения. Выразительное ис-
полнение характеризуется оживлением 

каждого звука через сознание и эмоцио-
нально-чувственную сферу исполнителя.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рассмотрена проблема формирования мотивации обучающихся на здоровый образ жизни 

как составляющей здоровьесберегающих технологий. Проанализирована комплексная работа 

преподавателей техникума по формированию мотивации обучающихся на здоровый образ 

жизни, создание благоприятных условий для формирования у обучающихся мотивации к здо-

ровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха в условиях современ-

ного общества и в профессиональной деятельности. Приведены формы и методы санитарно-

просветительского и оздоровительно – гигиенического воспитания обучающихся и родителей. 

Ключевые слова: мотивация, обучающийся, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Сегодня сохранение и укрепление здо-

ровья подрастающего поколения стало не 

только медицинской, но и педагогической 

проблемой, это связано с тем, наблюдается 

рост неблагоприятных социальных факто-

ров и тенденция ухудшения состояния здо-

ровья населения, особенно подростков и 

молодежи. Данные Всемирной организации 

здравоохранения свидетельствуют, что здо-

ровье человека в основном зависит от его 

образа жизни (50–55 %), состояния окружа-

ющей среды более (20 %), от наследствен-

ности (15–20 %) и только незначительную 

долю (10 %) составляет медицинская со-

ставляющая, Поэтому очевидно, что здоро-

вье человека во многом определяется его 

образом жизни и жизненными установ-

ками. От того, какого образа жизни человек 

придерживается, какую форму активности 

предпочитает, будет зависеть, принесет он 

пользу своему здоровью или нанесет непо-

правимый вред [3]. 

Поэтому необходимы изменения созна-

ния человека для преодоления влияния 

негативных воздействий и улучшения каче-

ственных и количественных характеристик 

жизни. В связи с этим одним из приоритет-

ных направлений деятельности педагогов в 

профессиональных образовательных орга-

низациях (далее – ПОО) становятся здоро-

вьесберегающие образовательные техноло-

гии, с помощью которых возможно повы- 

шение уровня культуры здоровья обучаю-

щихся в учебно – воспитательном процессе. 

Под здоровьесберегающими образова-

тельными технологиями понимают все те 

психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены 

на воспитание у обучающихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способству-

ющих сохранению и укреплению здоровья, 

формирование представления о здоровье 

как ценности, мотивации на ведение здоро-

вого образа жизни, любви к окружающему 

миру [4]. 

Цель здоровьесберегающих технологий 

обучения – обеспечить обучающимся воз-

можность сохранения здоровья за период 

обучения в ПОО, сформировать у них необ-

ходимые компетенции, научить использо-

вать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Характерным своеобразием здоро-

вьесберегающих образовательных техноло-

гий является: 

1) мотивация на здоровый образ жизни 

у всех участников образовательного 

процесса; 

2) диагностика состояния здоровья 

обучающихся в ходе реализации об-

разовательной технологии, коррек-

тировка полученных данных; 

3) благоприятный эмоционально-пси-

хологический климат в процессе  
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реализации технологии, отсутствие 

авторитарности и назидательности; 

4) различные формы здоровьесбере- 

гающей деятельности, направлен-

ные на поддержание и увеличение 

резервов работоспособности и здо-

ровья обучающихся; 

5) занятия по физической культуре, ги-

гиенический контроль и др. 

Поскольку составляющей здоровьесбе-

регающих технологий является мотивация 

к здоровому образу жизни, необходим ком-

плексный подход на занятиях по дисципли-

нам учебного плана, во внеаудиторной дея-

тельности обучающихся в ПОО по ее фор-

мированию, не стала исключением и физи-

ческая культура. 

Сопоставляя имеющиеся в научной ли-

тературе определений понятия «здоровый 

образ жизни», мы пришли к выводу, что 

здоровый образ жизни – это активность 

личности, которая использует предоставля-

емые ей возможности в интересах здоровья, 

гармоничного психического, физического и 

духовного развития» [1].  

Общеизвестно, что никакие приказы, 

пожелания, наказания, угрозы не могут за-

ставить обучающихся укреплять, охранять 

собственное здоровье и вести здоровый об-

раз жизни, если нет осознанной мотивации 

на здоровый образ жизни 

Мотивация здорового образа жизни – 

это побуждение к действиям, направлен-

ным на улучшение и сохранение здоровья, а 

также согласованность и единство всех 

уровней жизнедеятельности [2]. 

Мотивация к здоровому образу жизни 

не складывается сама по себе, в зависимо-

сти от обстоятельств, а формируется в тече-

ние жизни, в ходе обучения в ПОО целена-

правленно и постоянно. 

Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни у обучающихся – это констру-

ирование личностно развивающей образо-

вательной среды, интегрирующей систему 

установок активной жизненной позиции и 

ценностных ориентаций, положительного 

стимула к самосовершенствованию и само-

развитию, понимание ответственности за 

свое здоровье и поддержку личного здоро-

вого образа жизни [5]. 

В ГБПОУ «Чебаркульский профессио-

нальный техникум» разработана техноло-

гия здорового образа жизни, задачами кото-

рой являются: 

1) обеспечение активной позиции обу-

чающихся при получении знаний о 

здоровом образе жизни; 

2) укрепление и сохранение здоровья 

студентов на основе системного и 

комплексного использования до-

ступных для ПОО средств физиче-

ского воспитания, оптимизации дви-

гательной деятельности на свежем 

воздухе;  

3) конструктивное партнерство педаго-

гического коллектива, обучающихся 

и их семей в укреплении здоровья, 

развитии творческого потенциала 

студентов. 

Деятельность по формированию здоро-

вого образа жизни в нашем техникуме 

включает широкий спектр мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья: 

проведение диагностических мероприятий 

(реабилитация, посещение медика), физи-

ческая активность, лечебно-охранительные 

мероприятия (вакцинация, использование 

контрацептивов и т. д.), здоровое питание, 

устранение угрожающих здоровью дей-

ствий (курение, употребление алкоголя и 

наркотических препаратов). 

Основное звено в цепочке оздоровления 

обучающихся в техникуме – это занятия по 

физической культуре и внеурочная спор-

тивно-оздоровительная работа, которые 

способствуют грамотному физическому 

развитию и закаливанию организма, укреп-

лению здоровья, формированию правиль-

ной осанки, а также умственной и физиче-

ской работоспособности, ликвидации или 

стойкой компенсации нарушений, вызван-

ных различными заболеваниями. 

В начале учебного года преподавате-

лями физической культуры техникума тра-

диционно проводится диагностика обучаю-

щихся, которым предлагается ответить на 

вопросы анкеты «Твое понятие и отноше-

ние к здоровому образу жизни и двигатель-

ной активности». Анализ ответов позволяет 

узнать отношение студентов к традицион-

ным занятиям физической культурой и сво- 
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ему здоровью, их мотивации к приоритетам 

здорового образа жизни. 

Одним из разделов анкетирования явля-

ется оценка состояния своего здоровья обуча-

ющимся. По результатам анкетирования 

оценки состояния здоровья видно, что студен-

ческая молодежь недооценивает значение со-

стояния своего здоровья для предстоящей 

профессиональной деятельности и не осо-

знает значимость здорового образа жизни. 

Поэтому основная цель работы препо-

давателей физкультуры техникума – созда-

ние благоприятных условий для формиро-

вания у обучающихся мотивации к здоро-

вому образу жизни как одному из главных 

путей в достижении успеха в условиях со-

временного общества и в профессиональ-

ной деятельности. 

Для достижения этой задачи педагоги 

техникума стремятся создать у обучающихся 

ситуацию успеха в решении вопросов физи-

ческого и нравственного совершенствова-

ния, используя следующие средства: 

1) насыщают содержание материала 

физической культуры современ-

ными знаниями в области проблем 

здорового образа жизни, историче-

скими справками, занимательной 

информацией, мультимедиа, оформ-

ляют стенды по здоровому образу 

жизни; 

2) включают материал, имеющий про-

фессиональную направленность 

(«Моя будущая профессия и здоро-

вье»); 

3) создают ситуации для самоанализа 

(оценка своего здоровья по отдель-

ным показателям «Карточка физиче-

ского развития обучающегося», «Ин-

дивидуальная карточка» с домаш-

ними заданиями на месяц); 

4) создают состояние успеха и позитив-

ных эмоций (уроки в игровой форме, 

спортивные праздники, традиции). 

Обучающиеся первых курсов получают 

конкретные индивидуальные задания для 

самостоятельных занятий, начиная с введе-

ния в режим дня утренней гигиенической 

гимнастики, физкультурных пауз при под-

готовке семинарских занятий и самостоя-

тельного выполнения домашних заданий по 

физическому воспитанию. От курса к курсу 

обучающиеся техникума приобретают уме-

ния самостоятельно подбирать и выполнять 

упражнения, контролировать и оценивать 

свои достижения и сдвиги в уровнях двига-

тельной подготовленности.  

На занятиях по физической культуре 

обучающиеся техникума не только выпол-

няют двигательные действия, но и полу-

чают необходимые знания и представления 

о режиме дня, об основных гигиенических 

правилах, закаливании, правильной осанке, 

о правилах безопасного поведения, о здоро-

вом образе жизни, об оказании первой 

доврачебной помощи при травмах и др. 

Большое значение в формировании у бу-

дущих специалистов потребности в здоро-

вом образе жизни имеет внеаудиторная физ-

культурно-оздоровительная и спортивно-

массовая деятельность, которая является 

органическим продолжением учебной ра-

боты. Применяя здоровьесберегающие тех-

нологии, преподаватели физической куль-

туры создают максимально комфортную 

среду для обучающихся через благоприят-

ную эмоциональную атмосферу общения 

при подготовке общетехникумовских и вне-

техникумовских мероприятий, проводятся 

«День здоровья», «Веселые старты», олим-

пиады по физической культуре, спортивные 

соревнования в дни каникул, соревнования 

по туризму, шахматам среди обучающихся 

и педагогов, проведение «Неделя спорта». 

Особое внимание преподаватели физи-

ческой культуры уделяют рациональной ор-

ганизации двигательной моторики, поэтому 

во время занятий по физическому развитию 

преобладают циклические, прежде всего 

беговые, упражнения. Поддерживают инте-

рес к занятиям также частые изменения 

упражнений при их многократном повторе-

нии, а также использование нетипичного 

оборудования, в большинстве случаев сде-

ланного самими педагогами. Оздоравлению 

обучающихся способствуют подвижные 

игры, организованные во время физкуль-

турных занятий на улице. 

Санитарно-просветительское и оздоро-

вительно-гигиеническое воспитание обуча-

ющихся и родителей организуется препода-

вателями физической культуры совместно с 

классными руководителями, социальным 

педагогом, медицинскими работниками  Ф
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через беседы с обучающимися, родитель-

ские собрания, встречи с врачами - специа-

листами, консультации, круглые столы, лек-

ции, например: «Личная гигиена человека», 

«В здоровом теле - здоровый дух», «Здоро-

вый образ жизни и привычки человека», 

«Физкультура и спорт – это здоровье и кра-

сота» и др. 

В качестве способов к усилению моти-

вации обучающихся преподавателями фи-

зической культуры, опираясь на физкуль-

турно-оздоровительную технологию, раз-

работаны проекты по тематике здорового 

образа жизни, например: «Негативное вли-

яние различных видов обуви на стопу под-

ростка», «Детерминация травматизма юных 

спортсменов», «Оздоровительный бег», 

«Формирование красивой фигуры», «Тре-

нировка пресса» и др.  

Учитывая то, что основную информа-

цию обучающиеся получают из социаль-

ных сетей, общаясь между собой, препода-

ватели физической культуры создали блог 

«Физкультура в ЧПТ» в социальных сетях 

ВКонтакте, направленный на формирова-

ние мотивации к поддержанию физиче-

ского здоровья и активного включения в 

предлагаемую деятельность. А на сайте 

техникума разместили вкладку «ЗОЖ». 

Проделанная в техникуме работа по 

формирование мотивации обучающихся на 

здоровый образ жизни средствами внедре-

ния здоровьесберегающих технологий, 

приносит свои положительные результаты. 

В последние годы уровень вовлеченности 

студентов во внеаудиторную деятельность 

и занятия в спортивных секциях значи-

тельно возрос, так как пропаганда здоро-

вого образа жизни на уровне организации и 

государства выходит на высокий уровень, а 

социальное здоровье считается высшей ме-

рой человеческого здоровья.  

Мониторинг по определению отноше-

ния к здоровому образу жизни среди обуча-

ющихся первого (90 чел.) и четвертого (52 

чел.) курсов показал, что у обучающихся 

первого курса мотивация на здоровый образ 

жизни составляет всего 22%, а обучающи-

еся четвертого курса фактически на 95% не-

равнодушны к своему здоровью. 87% обу-

чающихся считают необходимым поддер-

жание своего физического здоровья, но 

только 50% занимаются дополнительными 

занятиями физической культуры, 60% обу-

чающихся первого курса уделяют много 

времени занятиям в спортивных секциях в 

техникуме, по сравнению с процентом уча-

стия в них обучающиеся третьего и четвер-

того курсов (20%), которые объясняют этот 

факт высоким уровнем учебной нагрузки и 

трудовой занятости, при этом студенты по-

следних курсов более серьезно задумыва-

ются о личной гигиене и здоровом питании. 

Таким образом, мотивация к здоровому 

образу жизни обучающихся техникума за 

время обучения в ПОО возрастает, усилива-

ется их потребность в сохранении своего 

здоровья, что связано не только с их взрос-

лением, но и с комплексной работой препо-

давателей техникума по формированию мо-

тивации обучающихся на здоровый образ 

жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА  
КАК ФОРМА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Рассматривается проблема организации нетрадиционных форм внеклассной работы по 

новой для студентов дисциплине общепрофессиональной направленности, организуемой как 

механизм формирования инновационного пространства. Показано педагогическое и научно – 

методическое сопровождение создания образовательной среды для студентов в разного рода 

деятельности на форуме и профессионального самосовершенствования. 

Ключевые слова: констуктивное взаимодействие, социологический опрос, дистанционная 

олимпиада, выставки достижений, мастер – классы. 

 

Процесс подготовки будущих учителей 

начальных классов имеет многогранный ха-

рактер и заключается в том, чтобы показать 

студентам различные формы взаимодей-

ствия педагога и учащихся как в учебной, 

так и во внеклассной деятельности. Ведь 

лучше всего усваивается то, что прожито. 

Внеклассная работа является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

В социально-педагогическом словаре 

под внеклассной работой понимаются специ-

ально организуемые внеучебные занятия, ко-

торые способствуют углублению знаний, 

развитию умений и навыков, удовлетворе-

нию и развитию интересов, способностей и 

обеспечению разумного отдыха (досуга) уча-

щихся [2]. Эта работа осуществляется по раз-

личным направлениям и позволяет педагогу 

и учащимся строить конструктивное взаимо-

действие, основанное на сотрудничестве, 

творчестве и инициативе обеих сторон. 

Отдельную, немаловажную нишу зани-

мает внеклассная работа по предмету. Она со-

здаёт условия для развития общих и творче-

ских способностей у учащихся, для расшире-

ния кругозора и повышения интереса к изу-

чаемой дисциплине. Как правило, в ходе ор-

ганизации внеклассных мероприятий рас-

сматриваются вопросы, выходящие за рамки 

учебной программы, либо более глубоко, чем 

на уроках, изучаются программные темы. 

Современных учащихся сложно уди-

вить, сложно возбудить у них интерес к 

учёбе. «Каждый ученик должен быть увле-

чен в активный, творческий процесс. 

Направленность этого процесса должна 

быть прагматичной, ученики должны пони-

мать, зачем им необходимы те или иные 

знания, для решения каких жизненно важ-

ных проблем они могут быть полезны» [4, 

с. 93]. В связи с этим встаёт острая необхо-

димость выбора современных, нетрадици-

онных форм учебной и внеклассной ра-

боты. В качестве примеров можно привести 

деловые игры, тренинговые занятия, обра-

зовательные форумы и др. 

Психология – новая дисциплина для 

студентов педагогического колледжа, она 

входит в цикл общепрофессиональных дис-

циплин и начинается на втором году обуче-

ния. Перед преподавателем встаёт вопрос 

выбора интересных методов и приёмов обу-

чения, различных видов практических ра-

бот. Одним из первых практических зада-

ний является проект «Социологический 

опрос». Его выполнение предполагает со-

ставление анкеты, проведение социологи-

ческого опроса с последующим подведе-

нием итогов и представлением результатов. 

Опросники и итоги получились 

настолько интересными, что появилась 

необходимость вынести презентацию про-

екта «Социологический опрос» за рамки 

учебного занятия. Так в 2018 году возникла 

идея провести психологический форум.  

Психологический форум «Познание без 

границ» относится к категории образова-

тельного форума. 

Форум (мероприятие) – мероприятие, 

проводимое для обозначения или решения 
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каких-либо в достаточной степени глобаль-

ных проблем [3]. 

Образовательный форум – открытое об-

разовательное мероприятие, включающее в 

себя различные виды деятельности: вы-

ставки достижений, мастер-классы, конфе-

ренции, встречи, дискуссии, презентации 

проектов и др. [1]. 

На сегодняшний день психологический 

форум стал уже традиционным и расширил 

содержание программы и сроки проведе-

ния. Первый психологический форум про-

шёл в течение одного дня. А теперь продол-

жительность составляет 10 дней.  

Организаторами форума являются сту-

денты второго курса школьного отделения. В 

каждой группе есть те, кто хочет попробо-

вать себя в этой роли. Главное условие при 

отборе кандидатов в организаторы – большое 

желание и интерес к изучению психологии.  

Цель форума – повышение мотивации к 

изучению дисциплины «Психология» у сту-

дентов второго курса педагогического  

колледжа. 

Подготовка форума осуществляется в 

технологии коллективной творческой дея-

тельности с использованием интернет-тех-

нологий. Взаимодействие с организаторами 

осуществляется как на организационных 

собраниях, так и посредством социальных 

сетей, а также мобильного приложения для 

работы над проектом. 

При помощи технологии мозгового 

штурма организаторы определяют содержа-

ние программы форума. Как правило, пла-

нируется ряд значимых мероприятий и не-

сколько развлекательных. Значимыми счи-

таются такие мероприятия, как: экскурсии в 

библиотеку колледжа, дистанционная 

олимпиада по психологии, презентации 

проектов на заданную тему. К развлекатель-

ным относятся фотосессии с реквизитом 

форума, фотоквесты, показ видеороликов 

социально-психологического содержания. 

Нововведением третьего психологиче-

ского форума стало создание открытой 

группы «Познание без границ» в социаль-

ной сети «Вконтакте». Там будут разме-

щены материалы форума: программа, фото-

графии организаторов, фотоотчёты каждого 

дня и другая информация. 

Активные участники форума получают 

сертификаты, победители дистанционной 

олимпиады награждаются дипломами раз-

личной степени. 

По окончании форума проходит обяза-

тельная рефлексия.  
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОШКОЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

УДК – 373 

ББК – 74.100.261.5 

Л.С. Кошкарова  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»  

(г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Рассматривается проблема определения образовательного уровня, которого должен до-

стичь ребёнок старшего дошкольного возраста – готовность к следующей ступени образо-

вания – к обучению в школе. Выделены и проанализированы принципы построения преемствен-

ных программ дошкольного и начального обучения в аспекте личностно-ориентированной 

технологии. 

Ключевые слова: сензитивность, преемственность, готовность к школе, базовые со- 

циальные установки, социальный заказ, психологическая адаптация. 

 

Современная жизнь характеризуется 

быстрыми и глубокими изменениями. Ради-

кальные изменения, происходящие в рос-

сийском обществе, предъявляют новые тре-

бования к образованию подрастающего по-

коления. Будущие граждане России должны 

быть не только физически здоровыми и ин-

теллектуально развитыми, но и свобод-

ными, людьми, которые обладают чувством 

собственного достоинства и с уважением 

относятся к другим людям, способными 

осуществить свой выбор и принять мнения 

окружающих.  

Вместе с тем, известно, что наибольшая 

сензитивность к развитию проявляется 

именно в дошкольном детстве. Здесь закла-

дывается фундамент личности, интенсивно 

формируются базовые социальные уста-

новки, основы мировоззрения, привычки, 

развиваются познавательные способности, 

эмоционально–волевая сфера, складыва-

ются многообразные отношения с окружа-

ющим миром (Л.С. Выготский, Л.А. Вен-

гер, В.С. Мухина и др.) [7; 8]. 

Основной документ РФ, регулирующий 

образовательную деятельность, – Феде-

ральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» определяет образование 

как целенаправленный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констата-

цией гражданином (обучающимся) уста-

новленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов); получе-

ние гражданином (обучающимся) образова-

ния трактуется в законе «Об образовании» 

как достижение и подтверждение им опре-

делённого образовательного ценза, которое 

удовлетворяется соответствующим доку-

ментом [1].  

Образовательный уровень, которого 

должен достигнуть ребёнок старшего до-

школьного возраста – это готовность к сле-

дующей ступени образования – к обучению 

в школе. И от того, каков уровень его готов-

ности к обучению школе, будет зависеть его 

будущее профессиональное становление. 

Во второй главе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» система образования представлена 

как система совокупных взаимодействую-

щих составляющих: преемственных обра-

зовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного 

уровня направленности; сети реализую-

щих образовательных учреждений от их 

организационно – правовых форм, типов и 

видов; органов управления образованием 

и подведомственных им учреждений и ор-

ганизаций [1].
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Семья  Дошкольное образование 

 

Рис. 1. Схема системы образования РФ 

 

Мы рассматриваем как компонент си-

стемы образования РФ – преемственность 

образовательных программ, поэтому важно 

определить место и задачи дошкольного об-

разования в общей системе образования РФ, 

обозначенное в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» [1]. 

Таким образом, дошкольное образова-

ние – это начальная ступень образования, 

но первыми педагогами являются родители. 

Родители обязаны заложить основы физи-

ческого, нравственного и интеллектуаль-

ного развития личности ребёнка в раннем 

детском возрасте. Однако для воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных спо-

собностей и необходимой коррекции нару-

шений развития этих детей в помощь семье 

действует сеть дошкольных образователь-

ных учреждений [1; 2].  

В воспитании детей дошкольного воз-

раста родители очень часто оказываются в 

очень сложной ситуации, поскольку не об-

ладают достаточным уровнем психолого- 

педагогических знаний об особенностях 

развития детей дошкольного возраста. По-

этому дошкольные образовательные учре-

ждения становятся наиважнейшим элемен-

том системы образования детей дошколь-

ного возраста, а также консультирования 

родителей с целью обеспечения готовности 

дошкольника к начальной ступени общего 

образования.  

Именно на решении задач развития лич-

ности в демократичном обществе, обновле-

нии содержания образования в целом и на 

его начальной, дошкольной ступени, сосре-

доточены основные положения дошколь-

ного воспитания [3;9; 10].  

Реорганизация Российского образова-

ния в рамках модернизации дошкольного 

образования представлена в трех ключевых 

тенденциях: 

первая – обеспечение качества дошколь-

ного образования;  

вторая – переход на личностно-ориен-

тированное образование; 

третья – преодоление когнитивного 

диктата в дошкольном образовании [2; 5]. 

Рассмотрим первую тенденцию. В Госу-

дарственной программе Российской Феде- 
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рации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы» обозначено, что процесс реорганиза-

ции Российского образования целесообразно 

начинать именно с начальной ступени – до-

школьного образования. Обусловлено это 

тем, что качество дошкольного образования, 

выступающего самой первой ступенью обра-

зования в целом, предопределяет возможно-

сти и способности обучающегося к освое-

нию программ на последующих уровнях об-

разования [3]. А значит, обеспечивает готов-

ность к обучению в школе. 

На современном этапе можно с уверен-

ностью констатировать факт содержатель-

ного перехода большинства дошкольных  

образовательных учреждений в режиме по-

иска – переходного этапа на пути к каче-

ственным изменениям. Трансформация «до-

школьного воспитания» в «дошкольное об-

разование» является мировой тенденцией.  

Дошкольное образование становится 

исходной, неотъемлемой и полноправной 

ступенью образовательной системы в це- 

лом, как это и определено законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» [1].  

На современном этапе существует поня-

тие социального заказа к образованию, в 

том числе, и к дошкольному образованию. 

На наш взгляд, изменения, которые от-

ражены в Государственной программе Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы», обусловлены про-

тиворечиями между социальным заказом и 

сегодняшним состоянием системы до-

школьного образования. 

Субъектами формировании социаль-

ного заказа в первую очередь выступают 

семьи детей дошкольного возраста, а 

также представители общества в широком 

смысле этого слова – общественные и 

иные организации, граждане, вовлечённые 

в той или иной форме в систему дошколь-

ного образования. 

Содержание социального заказа до-

школьного образования сводится к следую-

щему (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Содержание социального заказа 
 

Создание условий реализации  

политики государства 

Обеспечение  

качества 

дошкольного  

образования 

Обеспечение условий  

здоровьесбережения  

дошкольников в процессе  

образования 

обеспечение условий для проведе-

ния демографической политики 

Российской Федерации, направ-

ленной на повышение рождаемо-

сти, посредством обеспечения воз-

можности беспрепятственного по-

ступления в дошкольные образова-

тельные учреждения 

обеспечение успеш-

ного освоения про-

грамм начального 

общего образова-

ния воспитанни-

ками 

сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста 

обеспечение условий социально-

экономического развития муници-

пальных образований, регионов и 

федерации в целом 

создание равных 

условий для детей 

при поступлении в 

начальную школу 

обеспечение комфортных усло-

вий жизни ребенка в дошколь-

ном учреждении (безопасность, 

полноценное питание, эмоцио-

нальный комфорт в группе, ува-

жительное и внимательное отно-

шение к каждому ребенку, воз-

можность самостоятельного сво-

бодного действия ребенка) 

 

Таким образом, содержание социаль-

ного заказа системе дошкольного образова-

ния выражается в трёх аспектах:  

1) создание условий реализации поли-

тики государства; 

2) обеспечение качества дошкольного 

образования; 

3) обеспечение условий здоровьесбере-

жения дошкольников в процессе об-

разования.  
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Итогом деятельности дошкольного об-

разовательного учреждения становится до-

стижение качественных результатов до-

школьного образования, создание равных 

условий для детей при поступлении в 

начальную школу.  

В соответствии с Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» задачу до-

школьного образования следует сформули-

ровать следующим образом: дошкольное 

образование призвано обеспечить создание 

основного фундамента развития ребёнка – 

формирование базовой культуры его лично-

сти (базиса личностной культуры). Это поз-

волит ему успешно овладеть разными ви-

дами деятельности и областями знаний на 

других ступенях образования [1]. 

В соответствии с этим перед дошколь-

ным образовательным учреждением возни-

кает необходимость поддерживать, разви-

вать индивидуальные особенности ребёнка, 

формируя личность в образовательном про-

цессе как подлинный субъект своей образо-

вательной деятельности. Однако здесь воз-

никает проблема соотношения формальной 

и материальной сторон воспитания и обуче-

ния дошкольников. Эмпирический опыт 

свидетельствует, что средствами дошколь-

ного образования гасится здоровое детское 

любопытство и творческий потенциал до-

школьников, исчезает детская инициатив-

ность, потребность в познавательной дея-

тельности. Вследствие этого у детей в 

школе возникают проблемы в процессе 

адаптации, проблемы восприятия учебного 

материала [6; 7]. 

Поскольку поступление в школу подво-

дит итог дошкольному детству и становится 

стартовой площадкой младшего школьного 

возраста. Принято считать, что младший 

школьный возраст – очень ответственный 

период школьного детства, от полноцен-

ного проживания которого зависят уровень 

интеллекта и личности, желание и умение 

учиться, уверенность в своих силах [5; 6; 7]. 

Изменение социальной ситуации разви-

тия состоит в выходе ребёнка за рамки се-

мьи, в расширении круга значимых лиц. 

Особое значение имеет выделение особого 

типа отношений со взрослым, опосредован-

ных задачей («ребёнок – взрослый – за-

дача») [11].  

Педагог – это взрослый, социальная роль 

которого связана с предъявлением детям 

важных, равных и обязательных для выпол-

нения требований, с оценкой качества учеб-

ной работы. Школьный учитель выступает 

как представитель общества, носитель соци-

альных образцов. Постепенно на протяже-

нии младшего школьного возраста ребёнок 

открывает и осваивает ситуацию всеобщего 

равенства перед законами наук: математики, 

орфографии, орфоэпии. Новое положение 

ребёнка в обществе, позиция ученика харак-

теризуются тем, что у него появляется обяза-

тельная, общественно значимая, обще-

ственно контролируемая деятельность – 

учебная, в рамках которой он должен подчи-

няться системе её правил, нести ответствен-

ность за их нарушение [10; 11]. 

Согласно концепции Э. Эриксона, в пе-

риод от 6 до 12 лет происходит приобщение 

ребёнка к трудовой жизни общества, выра-

батываются трудолюбие и вкус к работе. 

Позитивный исход этой стадии приносит 

ребёнку ощущение собственной компетент-

ности, способности действовать наравне с 

другими людьми; неблагоприятный ре- 

зультат стадии – комплекс неполноценно-

сти [12]. 

Прилежность, дисциплинированность 

ребёнка, принятие им правил школьной 

жизни, успешность или неуспешность 

учёбы сказывается на всей системе его от-

ношений и со взрослыми, включая родите-

лей, и со сверстниками. Возникает про-

блема психологической готовности к 

школьному обучению, поскольку существу-

ющая школа с её классно-урочной системой 

и действующими программами требует от 

ребёнка определённого уровня функцио-

нальной готовности. 

Исследования Л.И. Божович, А.В. Запо-

рожец, Д.Б. Эльконина обозначают школь-

ную  зрелость как обеспечение достижения 

такой ступени нервно – психического раз-

вития, когда ребёнок становится способ-

ным принимать участие в школьном обуче-

нии в коллективе сверстников без ущерба 

для своего физического и психического здо-

ровья; подразумевается также овладение 

умениями, знаниями, навыками, способно-

стями, мотивами и другими поведенче-

скими характеристиками, необходимыми Л
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для оптимального уровня усвоения школь-

ной программы [8; 9; 11; 12].  

Следовательно, стоит сделать акцент на 

том, что предпосылки таких способностей, 

свидетельствующих о школьной зрелости, 

должно сформировать дошкольное образо-

вательное учреждение. 

Таким образом, на основе анализа тео-

ретических изысканий и законодательных 

актов, мы считаем, что готовность к школь-

ному обучению – это определённый уро-

вень морфофункционального и психиче-

ского развития ребёнка, при котором систе-

матическое школьное обучение не приведёт 

к ухудшению состояния здоровья, срыву со-

циально – психологической адаптации. От 

готовности к школе зависит успешность и 

эффективность обучения. 

Наиболее удачным, на наш взгляд, явля-

ется выделение составляющих готовности 

к школе И.В. Дубровиной [цит. по 12], кото-

рая рассматривает его как многокомпонент-

ное образование: 

Личностная готовность: 

1) уровень развития аффективно-по-

требностной (мотивационной) сфе- 

ры: наличие познавательных интере-

сов; стремление занять особое место 

в системе социальных отношений, 

выполнять важную, оцениваемую 

деятельность – быть школьником; 

2) «внутренняя позиция школьника» 

как показатель готовности ребёнка к 

школьному обучению – психологи-

ческое новообразование, которое 

представляет собой сплав познава-

тельной потребности ребёнка и по-

требности занять более взрослую со-

циальную позицию; 

3) развитие произвольной сферы: про-

извольного внимания; произвольной 

памяти, умение действовать по об-

разцу, по правилу, по принятому 

намерению. 

Интеллектуальная готовность: 

1) ориентировка в окружающем, запас 

знаний; 

2) уровень развития восприятия и 

наглядно-образного мышления; 

3) уровень обобщения – умение обоб-

щать и дифференцировать предметы 

и явления; 

4) развитие речевой сферы (в том числе 

фонематического слуха). 

Двигательная готовность: 

1) мелкая моторика; 

2) крупные движения (рук, ног, всего 

тела). 

Уровень развития предпосылок учебной 

деятельности: 

1) умение внимательно слушать и 

точно выполнять последовательные 

указания взрослого; 

2) самостоятельно действовать по за- 

данию; 

3) ориентироваться на систему условий 

задачи, преодолевая отвлечение на 

побочные факторы. 

Таким образом, у ребёнка – дошкольника 

нет и не может быть собственно школьных 

качеств, они складываются в рамках той дея-

тельности, для которой они необходимы.  

Готовность к школьному обучению – 

это владение предпосылками к последую-

щему усвоению качеств школьника. Веду-

щей среди них является мотивационная, со-

циальная зрелость ребёнка.  

На современном этапе образования вы-

деляют несколько типовых технологий: ав-

торитарные, дидактоцентрические и лич-

ностно ориентированные. 

Изучение количественно – качествен-

ных характеристик и динамики развития 

дошкольников закономерно выявляет суще-

ственные различия между детьми одной 

возрастной группы и определяет отклоне-

ния от усреднённых показателей психофи-

зического развития. Нерезко выраженные 

недостатки соматического и нервно-психи-

ческого здоровья наблюдаются сегодня у  

40 – 60% дошкольников [7].  

Мы считаем решение этой проблемы 

возможно именно в рамках личностно – 

ориентированной технологии, которая реа-

лизует индивидуализацию образования и 

позволяет решать проблемы адаптации об-

разовательного учреждения к индивидуаль-

ным особенностям детей, формировать 

зону их ближайшего развития, обозначать 

позицию ребёнка в образовательном  

процессе.  

При личностно – ориентированных тех-

нологиях в центре образовательной си-

стемы ставят личность ребёнка, где обеспе- 
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чиваются комфортные, бесконфликтные 

условия развития; реализуются его природ-

ные потенциалы.  

Личность ребёнка в этой технологии не 

только субъект, но и субъект приоритетный, 

он является целью образовательной си-

стемы, а не средством достижения какой – 

либо отвлеченной цели, что в нашем случае 

понимается как готовность дошкольника к 

обучению в школе.  

Сущностью этой технологии является 

индивидуализированная система научных 

знаний и практических умений, оказываю-

щих влияние на поведение человека с це-

лью его изменения. Именно поэтому в до-

школьном образовательном учреждении 

необходимо продумывать систему монито-

ринга, которая позволит отслеживать про-

движение ребёнка в развивающем образо-

вательном пространстве, уровень его лич-

ных достижений и на основании получен-

ных в процессе диагностики данных опре-

делять пути его дальнейшего продвижения.   

Личностный подход включает одну из 

важнейших задач: формирование у ребёнка 

положительной «я-концепции» (видеть в каж-

дом ребёнке уникальную личность; создавать 

личности обстановку успеха, поддержки; ис-

ключать принуждение; помогать реализовать 

себя в положительной деятельности).  

Роль педагога в этой технологии заклю-

чается не в передаче знаний, умений и 

навыков, а в организации соответствую-

щего образовательного пространства, обу-

чаясь в котором дошкольник опирается на 

свой личностный потенциал, и соответству-

ющую технологию обучения. Образование 

понимается как совместная деятельность 

педагога, ребёнка и семьи, которая направ-

лена на индивидуальную самореализацию 

дошкольника и развитие его личностных 

качеств в ходе освоения предметов, явле-

ний, закономерностей окружающего мира. 

Резюмируя изложенное, отметим следу-

ющее: поскольку мы выделяем мысль о том, 

что дошкольник – индивидуальность, то 

необходимо обозначить принципы построе-

ния преемственных программ дошкольного 

и начального обучения, именно в аспекте 

этой позиции: 

1) непрерывность и преемственность пе-

дагогического процесса, в котором 

предыдущий период развития ребёнка 

содержит предпосылки для последую-

щих новообразований (т.е. программ-

ный материал располагается в одной 

последовательности с учётом возрас-

тающей детской компетентности); 

2) интеграция программных областей 

знаний, позволяющих ребёнку осваи-

вать не только конкретное содержа-

ние их отдельных направлений, но и 

целостную картину мира; 

3) развивающий характер обучения, ос-

нованный на детской активности в 

экспериментировании, решении про-

блемных ситуаций, усвоении обоб-

щенных способов действий; 

4) выбор форм, методов и содержания 

коррекционно-компенсаторно-разви-

вающего воздействия, исходя из ин-

дивидуальных особенностей и по-

требностей детского развития; 

5) рациональное сочетание разных ви-

дов детской деятельности (адекват-

ное возрасту, сочетание интеллекту-

альных, двигательных и эмоциональ-

ных нагрузок); 

6) обеспечение психологического ком-

форта, повышенное внимание к психо-

физиологическому здоровью детей; 

7) уважение личности ребёнка, ориента-

ция на его интересы, эмоциональную 

и мотивационную сферы; 

8) предоставление самостоятельности, 

права выбора, самоопределения в со-

ответствии с индивидуальными спо-

собностями и интересами ребёнка; 

9) «выращивание» универсальных или 

«сквозных» для других уровней обра-

зования человеческих способностей 

(рефлексии, коммуникативности, са-

мооценки, умения решать проблем-

ные и межличностные ситуации); 

10) обеспечение партнёрских отноше-

ний между субъектами образова-

тельного процесса «ребёнок – роди-

тели – педагог»; 

11) диагностическая основа построения 

образовательного процесса; 

12) отслеживание результатов разносто-

ронних влияний на ребёнка и своевре-

менная корректировка их направ- 

ленности. Л
и

ч
н

о
ст

н
о

 –
 о

р
и

ен
ти

р
о

в
ан

н
о

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е
 к

ак
 ф

ак
то

р
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
й

 п
о

д
го

то
в
к
и

 к
 ш

к
о

л
е 

 

д
ет

ей
 с

та
р

ш
ег

о
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

о
го

 в
о

зр
ас

та
 



    Журнал «Дидакт» 2020. №2 (6) 64 

Л
.С

. 
К

о
ш

к
ар

о
в
а 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 

2018 года // [Электронный ресурс]: 

https://Минобрнауки РФ 

2. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного обра-

зования. – М.: Центр педагогического 

образования, 2014. 

3. Государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы» – URL: http:// 

минобрнауки.рф 

4. Актуальные проблемы дошкольного 

образования: основные тенденции и 

перспективы развития в контексте со-

временных требований: сб. матер. XIV 

Международной науч. – практ. конф. / 

под. ред. Л.Н. Галкиной, И.В. Колосо-

вой, Е.Н. Бехтеревой. – Челябинск: Из-

во Челябинского гос. пед. ун-та, 2016. – 

494 с. 

5. Абраменкова, В.В. Социальная психо-

логия детства: развитие отношений ре-

бёнка в детской субкультуре / В.В. Аб-

раменкова. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт – Воронеж: 

НПО «МОДЭК», 2000. – 416 с. 

6. Белкин, А.С. Основы возрастной педа-

гогики: учебное пособие для студ.  М.: 

Издательский центр «Академия»,  

2000.  192 с.  

7. Берулава, Г.А. Методологические ос-

новы практической психологии: учеб. 

пособие. – М.: Изд-во Московского 

Психолого-социального института; Во-

ронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 

2004. – 192 с. 

8. Венгер, Л.А., Мухина, В.С. Психоло-

гия. / Л.А. Венгер, В.С. Мухина. – М., 

1988. 

9. Выготский, Л.С. Педагогическая пси-

хология / Л.С. Выготский; под ред.  

В.В. Давыдова. – М.: Педагогика,  

1991. – 480 с. 

10. Коломийченко, Л.В. Дорогою добра: 

Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социаль-

ного воспитания дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160с.  

11. Степанова, О.А. Адаптивное дошколь-

ное образование: проблемы и перспек-

тивы развития. // Управление ДОУ. – 

2005. – №3. – С. 44 – 47. 

12. Эльконин, Д.Б. Детская психология. / 

Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1960. 

13. Эриксон, Э. Детство и общество / 

Э. Эриксон. – СПб., 1996. 

 

 

Поступила: 10.10.2020 

 

Об авторе:  

Кошкарова Любовь Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель  

кафедры гуманитарных дисциплин, ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1», 

г. Челябинск, Челябинская область, Россия, e-mail: lskoshkarova53@gmail.com 

 

Для цитирования: Кошкарова Л.С. Личностно – ориентированное образование как фактор 

эффективной подготовки к школе детей старшего дошкольного возраста // Дидакт. – 2020. – 

№2(6). – С. 58-64 

 

  

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/slovari_ehnciklopedii/novaja_filosofskaja_ehnciklopedija_v_4_tomakh_2010/23-1-0-1152
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/slovari_ehnciklopedii/novaja_filosofskaja_ehnciklopedija_v_4_tomakh_2010/23-1-0-1152
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/slovari_ehnciklopedii/novaja_filosofskaja_ehnciklopedija_v_4_tomakh_2010/23-1-0-1152
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/slovari_ehnciklopedii/novaja_filosofskaja_ehnciklopedija_v_4_tomakh_2010/23-1-0-1152


 Журнал «Дидакт» 2020. №2 (6)  

 

65 

УДК – 377.5 

ББК – 74.263.0 

 

C.А. Чернышева 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ  

КОНСТРУКТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 

Рассматривается актуальность развития конструкторского мышления у младших 

школьников, систематизированы основные классификации видов учебного конструирования, 

показаны критерии, показатели и уровни развития конструкторского мышления, приведен 

образец анкеты для диагностики уровня развития конструкторского мышления у школьников 

на примере освоения техники оригами, рассмотрен пример системы заданий по конструиро-

ванию на уроках технологии в начальной школе. 

Ключевые слова: конструирование, моделирование, конструкторское мышление, виды 

учебного конструирования, критерии, показатели, уровни развития конструкторского  

мышления. 

 

Развитие конструкторского мышления 

младшего школьника является актуальной 

проблемой теории и методики преподава-

ния технологии в начальной школе. 

В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ сказано, что у ребенка необходимо 

развивать познавательную активность, само-

стоятельность, инициативу, творческие спо-

собности [8]. В то же время ФГОС НОО 

устанавливает следующие требования к ре-

зультатам обучающихся: приобретение пер-

воначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и уме-

ний применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач; использова-

ние приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач [9, с. 10]. Следовательно, 

развитие конструкторского мышления у 

младших школьников является актуальным 

требованием современного образования. 

Термин «конструирование» в простей-

шем своем понимании означает продуктив-

ный вид деятельности ребенка, направлен-

ный на создание определенного предмета 

[2]. Более полное толкование – приведение 

в определенное взаиморасположение раз-

личных предметов, частей, элементов, от 

латинского слова constructio – построение, 

создание конструкции [3]. Мышление – 

множество разных по организации, уровню 

и средствам психических процессов,  

осуществляющих решение проблемных за-

дач, которые возникают как в обыденной 

жизни, так и в сфере профессиональной де-

ятельности [5]. 

Опираясь на понятие мышление и кон-

струирование предположим, что конструк-

торское мышление – это умение видеть объ-

ект в целом и при этом представлять себе 

соотношение его частей (видеть объект как 

бы прозрачным, с невидимыми линиями и 

частями, а также мысленно поворачивать 

объект), умение мысленно расчленять его, 

собирать и преобразовывать (трансформи-

ровать) [7]. 

Обратим внимание на то, что конструи-

рование – это главным образом деятель-

ность ума, а не рук; это созидание, разра-

ботка, сотворение; это творческая, а не ис-

полнительская деятельность. 

Проблемой развития конструкторского 

мышления занимались Н.М. Конышева, 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Е.А. Пустов,  

Э.А. Фарапонова, А.Р. Лурия, Т.В. Кудряв-

цев, Н.И. Роговцева, Л.Ю. Огерчук и др. Все 
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авторы подтверждают, что конструирова-

ние играет важную роль в умственном, тру-

довом, нравственном развитии детей. 

Средством развития конструкторского 

мышления является система заданий кон-

структорского характера, которая выстро-

ена определенным образом: от простого к 

сложному, от репродуктивно-воспроизводя-

щих заданий к конструированию по за-

мыслу. Процесс конструирования включает 

активное мышление школьника, направлен-

ное на решение интеллектуально-практиче-

ской задачи, т. е. в нем присутствует поис-

ковая деятельность. Несмотря на всю при-

влекательность, конструирование из бумаги 

является сложным видом деятельности. 

Оно предполагает наличие у детей хорошо 

развитых пространственных представле-

ний, они действуют путем проб и ошибок, 

так как складывание, разрезание и прочее 

исправить уже нельзя, а значит, необходимо 

уметь вносить изменения в конструкцию по 

ходу деятельности. Развитие конструктор-

ских способностей детей опирается на 

сформированную мелкую моторику, про-

странственное представление, логическое 

мышление.  

Термин «конструирование» не является 

новым в методике трудового обучения; ско-

рее, наоборот, он воспринимается как один 

из самых привычных, когда речь идет об 

уроках технологии. В отечественной школе 

он много десятилетий употреблялся в паре 

со словом «моделирование» практически 

как его синоним [4, с. 134]. 

Существует два типа детского констру-

ирования: техническое и художественное. 

Различаются они целями, задачами и мате-

риалами, используемыми на занятиях. 

Техническое конструирование – это 

процесс создания ребенком предметов, ко-

торые он уже видел в реальной жизни или 

представляет их в своем воображении. Ху-

дожественное конструирование – это твор-

ческий процесс, в котором главную роль иг-

рает не структура предмета, а отношение 

ребенка к нему. Дети создают не практиче-

ский, а эмоциональный образ [3]. 

В настоящее время в теории и на прак-

тике существуют различные классифика-

ции видов учебного конструирования. Лю-

бая классификация предполагает выделе-

ние какого-то основания, принципа, кото-

рый позволяет отделить один вид  

от другого.  

Рассмотрим несколько классификаций 

видов конструирования:  

1) по способу организации работы уча-

щихся: 

а) конструирование по образцу 

(или по предмету);  

б) конструирование по модели;  

в) конструирование по заданным 

условиям; 

2) по степени полноты технического 

процесса: 

а) конструирование из готовых де-

талей;  

б) конструирование из деталей, 

проектируемых и изготавливае-

мых самими учащимися;  

в) смешанное конструирование (в 

основном берутся готовые де-

тали, но по необходимости они 

дополняются деталями соб-

ственного изготовления); 

3) на основе общей цели конструк-

тивно–технической деятельности: -

«моделирование» – копирование 

предмета или воссоздание его по об-

разцу, рисунку, чертежу, эскизу, 

схеме: 

а) оконструирование – доработка, 

доделка, доведение до конца 

начатой кем-то работы;  

б) переконструирование – внесе-

ние в устройство конструктив-

ных изменений в соответствии с 

заданными условиями;  

в) «собственно конструирование» 

– создание оригинального, но-

вого (для субъекта) продукта; 

4) по характеру познавательной дея-

тельности и степени творческой са-

мостоятельности учащихся в ре- 

шении конструктивно–художествен-

ных задач: 

а) копирование образца на основе 

репродуктивной деятельности 

(конструирование по образцу из-

делия или заменяющему его ри-

сунку);  
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б) воссоздание образца на основе 

воображения и самостоятель-

ного мысленного анализа формы 

и конструкции (по образцу изде-

лия, рисунку, чертежу, эскизу, 

модели, схеме);  

в) доконструирование – доработка, 

доделка изделия (образца) в со-

ответствии с дополнительными 

требованиями;  

г) переконструирование – переде-

лывание изделия, внесение в 

него конструктивных изменений 

в соответствии с новыми усло-

виями и требованиями;  

д) конструирование по заданным 

условиям – создание оригиналь-

ного, нового для субъекта про-

дукта, соответствующего опре-

деленным требованиям [4, 

с. 139]. 

Для развития конструкторского мышле-

ния детей младшего школьного возраста 

необходимо создать ряд психолого-педаго-

гические условий [4].  

Первое условие – создание конструиру-

ющей среды, направленной на осуществле-

ние игровой и познавательной деятельно-

сти детей младшего школьного возраста, 

формирующей знания о конструкторской 

деятельности, умения создавать различные 

модели по технологическим картам или 

собственному замыслу, совершенствующей 

навыки конструирования, развивающей 

конструкторские способности. 

Второе условие – подбор системы ди-

дактических игр, направленных на разви-

тие конструкторских способностей детей 

младшего школьного возраста. 

Конструирование успешно реализуется 

в различных видах детской деятельности: в 

образовательной деятельности в виде до-

полнительного наглядного и практического 

материала; в самостоятельной деятельно-

сти в виде дидактической игры, сюжетно–

ролевой или театрализованной игры, в ко-

торой используется вспомогательный мате-

риал; в совместной деятельности детей со 

взрослыми и сверстниками. 

Третье условие – повышение педагоги-

ческой грамотности родителей в вопросах 

развития конструкторских способностей 

детей младшего школьного возраста. 

Особую сложность представляет собой 

выявление уровня развития конструктор-

ского мышления у младших школьников. 

Мы предположили, что для этого можно 

применить знания учеников по технике 

оригами – складывания из бумаги. 

Для оценки развития конструкторского 

мышления нами разработаны критерии, по-

казатели и уровни. Критериями выбраны: 

знание теории конструирования, умение ре-

шать практические задания и опыт практи-

ческого применения. Данные приведены в 

таблице 1.
 

Таблица 1 – Критерии, показатели, уровни оценки развития конструкторского мышления  

у младших школьников 
 

Критерии Показатели 

Уровни 

Высокий 

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

Знание теории 

конструирова-

ния 

- знание услов-

ных знаков;  

Задание 1, 2, 3 

Знает все услов-

ные знаки 

Путает некото-

рые условные 

знаки между со-

бой 

Не знает условные 

знаки 

- знание порядка 

сборки; 

Задание 4 

Понимает и со-

блюдает поря-

док сборки 

Делает незначи-

тельные 

ошибки при со-

блюдении по-

рядка сборки 

изделия 

Не соблюдает по-

рядок сборки, не 

умеет читать схему 
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Критерии Показатели 

Уровни 

Высокий 

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

Умение ре-

шать практи-

ческие зада-

ния  

- по заданным 

условиям 

Задание 6 

Самостоя-

тельно делает 

изделие, ис-

пользуя обра-

зец, схему 

Делает незначи-

тельные 

ошибки при ра-

боте по образцу, 

схеме 

Не умеет пра-

вильно «читать» 

схему, ошибается в 

выборе деталей и 

их расположении 

относительно друг 

друга 

 - по замыслу 

Задание 5 

Самостоя-

тельно 

разрабатывает 

замысел 

Конструкцию, 

способ ее по-

строения нахо-

дит путем прак-

тических проб, 

требуется по-

мощь взрослого 

Замысел у ребенка 

неустойчивый, 

тема меняется в 

процессе практи-

ческих действий с 

деталями. Создава-

емые конструкции 

нечетки по содер-

жанию 

Опыт практи-

ческого при-

менения 

- общая правиль-

ность выполне-

ния задания; 

Задание 5, 6 

Задание выпол-

нено правильно 

Задание выпол-

нено с несколь-

кими ошибками 

Задание выпол-

нено неправильно. 

- законченность 

Задание 5, 6 

 

Все задания за-

кончены 

Закончены 

больше поло-

вины заданий 

Закончено меньше 

половины заданий 

- качество изде-

лия 

Задание 5, 6 

Изделие выпол-

нено качествен- 

но и аккуратно с 

соблюдением 

технологии 

Изделие выпол-

нено с некото-

рыми изъянами 

с соблюдением 

технологии 

Изделие выпол-

нено неаккуратно, 

не соблюдена тех-

нология выполне-

ния 

 

Опираясь на критерии, показатели и 

уровни развития конструкторского мышле-

ния, студентка 45 группы ГБПОУ ЧПК №1, 

а в дипломном проекте в июне 2020 года 

разработала анкету для учеников 3 класса. 

Анкета представлена в таблице 2. В таблице 

1 приведены номера заданий, которые соот-

ветствуют критериям. 
 

Таблица 2 – Анкета для выявления уровня развития конструкторского мышления  

младших школьников 
 

№ Задание [1, 6] Оценка, ключ 

1 Напиши номер условного знака рядом с его названием 

 
 

2 балла – задание выполнено без 

ошибок; 

1 балл – при выполнении задания 

совершено 1 – 2 ошибки; 

0 баллов – при выполнении зада-

ния совершено более 3 ошибок. 

 

КЛЮЧ: 

Вогнуть внутрь 16 

Складка «долина» 1 
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№ Задание [1, 6] Оценка, ключ 

Вогнуть внутрь 

Складка «долина» 

Тянуть, тащить 

Складка «гора» 

Перегнуть 

Сгиб «молния» 

Согнуть на себя 

Выгнуть наружу 

Тянуть, тащить  19 

Складка «гора» 2 

Перегнуть 10 

Сгиб «молния»12 

Согнуть на себя 8 

Выгнуть наружу 15 

2 Выбери знаки, которые говорят о том, что фигурку 

нужно перевернуть на другую сторону или повернуть 

 

2 балла - задание выполнено без 

ошибок; 

1 балл – при выполнении задания 

совершено 1  ошибка; 

0 баллов – при выполнении зада-

ния совершено 2 ошибки. 

 

КЛЮЧ: 

13, 14 

3 На каких схемах есть обозначение «разрез»? 

 
            Схема 1                   Схема 2 

2 балла - задание выполнено без 

ошибок; 

1 балл – при выполнении задания 

совершено 1 – 2 ошибки; 

0 баллов – при выполнении зада-

ния совершено более 3 ошибок. 

 

КЛЮЧ: 

С разрезом Схема 1 

4 

 
                        Схема 3                     Схема 4 

 

5 Расставь порядок действий. 

 1 

 2 

 3 

2 балла - задание выполнено без 

ошибок; 

1 балл – при выполнении задания 

совершено 1 – 2 ошибки; 

0 баллов – при выполнении зада-

ния совершено более 3 ошибок. 

КЛЮЧ: 2, 3, 1, 

6 Придумай фигурку, которая бы дополнила собачку 

(туловище, хвостик, бантик, будка) 

 

2 балла – изделие соответствует 

требованиям; 

1 балл – изделие не полностью 

соответствует требованиям 

0 баллов – изделие не соответ-

ствует требованиям 

7 Собери по предложенной схеме подвижную иг-

рушку оригами. 

3 балла – выполнено изделие 
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№ Задание [1, 6] Оценка, ключ 

 

2 балла – выполнено изделие 

«Голубь Петера» 

1 балл – выполнено изделие 

«Мотылек» 

0 баллов – задание не выполнено 

 

Общий результат 10 баллов и более сви-

детельствует о сформированности и до-

вольно высоком уровне развития у ребенка 

конструкторского мышления. 

Общий результат от 6 до 9 баллов свиде-

тельствует о достаточной сформированности 

конструкторских умений у ребенка. 

Менее 6 баллов – показатель недоста- 

точной сформированности у ребенка кон-

структорских умений, а также низком разви-

тии конструкторского мышления. Такие по-

казатели конструкторского мышления могут 

оказаться недостаточными для успешного 

овладения основными навыками учебной 

деятельности в начальной школе. 

Рассмотрим варианты заданий, которые 

можно дать ученикам на разных этапах 

освоения конструирования на занятиях по 

технологии. 

1. На первом этапе развития конструк- 

торского мышления ученикам даются зада-

ния на копирование образца на основе репро-

дуктивной деятельности. Задача ученика в 

заданиях подобного рода состоит в том, 

чтобы как можно точнее воспроизвести 

предмет (образец). Чтобы воспроизвести ка-

кую-то конструкцию, необходимо прежде 

всего ее внимательно рассмотреть и проана-

лизировать: выделить основные части и де-

тали, определить их форму, размеры, взаимо-

расположение, способы соединения, срав-

нить между собой, найти сходство и разли-

чия. С учетом того, что ученики начальных 

классов, как правило, не умеют внимательно 

и вдумчиво рассматривать объекты окружа-

ющей действительности, анализировать их, 

запоминать детали и проч., ценность подоб-

ных заданий для их общего развития чрезвы-

чайно высока. 

2. Воссоздание образца на основе вооб-

ражения и самостоятельного мысленного 

анализа формы конструкции. Данный вид 

конструирования похож на предыдущий, но 

все же они различаются. Вместо образца уча-

щимся можно предложить рисунок, по кото-

рому нужно выполнить изделие. Рисунок 

дает представление лишь об общей форме, 

которая должна получиться, а способ ее со-

ставления, взаиморасположение деталей 

нужно определить самостоятельно. 

3. Доконструирование изделия. Учени- 

кам предлагаются незавершенный эскиз и 

такая же заготовка для изготовления изде-

лия. Необходимо сначала завершить эскиз, 

а затем выполнить аналогичную работу 

практически: в соответствии с эскизом сде-

лать изделие из незавершенной заготовки. 

При этом и незавершенный эскиз, и заго-

товка, предлагаемые ученикам, имеют до-

статочно нейтральный характер, а в задании 

требуется придать изделию определенное 

настроение и ярко выраженный характер. 

4. Переконструирование. После изготов- 

ления изделия ученикам можно предложить 

подумать, что следовало бы изменить в кон-

струкции, чтобы она подошла к опреде- 

ленным условиям. Например, как можно 

улучшить конструкцию изделия? Какую 

часть изделия можно заменить другими ма-

териалами? В этом случае ученики сначала 

выдвигают умозрительные гипотезы, а затем 

проверяют их практическим путем. 

5. Конструирование по замыслу. В дан-

ном виде конструирования все пара- 

метры и требования к изделию даются не в 

виде перечня отдельных пунктов, которые 

должны быть соблюдены, а комплексно. 

обозначаются лишь общие условия исполь- 

зования вещи. Учащиеся самостоятельно 

разрабатывают изделие, руководствуясь 

особенностями использования предложен- 

ной вещи.   
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Таким образом вышеуказанные задания 

по конструированию могут способствовать 

развитию конструкторского мышления, ак- 

тивизируют творческое мышление: повы- 

шается его скорость, гибкость и ориги- 

нальность. Указанные задания мы рекомен-

дуем выполнять в том порядке, в котором 

они приведены, потому что конструктор-

ское мышление развивается при постепен-

ном усложнением заданий разного кон-

структорского характера. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ  
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Рассматривается проблема особенностей формирования ключевых компетенций до-

школьников, обеспечивающих готовность к школе в рамках индивидуально – дифференциро-

ванной модели развивающего образовательного пространства дошкольного образователь-

ного учреждения. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, индивидуальные особенности дошкольников, 

дифференцированное образование. 

 

Радикальные изменения, происходящие 

в российском обществе, предъявляют но-

вые требования к образованию подрастаю-

щего поколения. Будущие граждане России 

должны быть не только физически здоро-

выми и интеллектуально развитыми, но и 

свободными людьми, которые обладают 

чувством собственного достоинства и с ува-

жением относятся к другим людям, способ-

ными на свой выбор и принимающими мне-

ния окружающих.  

Сложность решения этой задачи обу-

словлена рядом проблем.  Так, зафиксиро-

вано, что только 53% родителей старших 

дошкольников включены в содержательный 

процесс подготовки детей к школе. В Мос-

ковской области 32% дошкольников по раз-

ным причинам не вовлечены в систему до-

школьного образования, и именно эти дети 

с первых месяцев обучения попадают в 

группу риска школьной неуспеваемости [7].   

Индивидуальные особенности каждого 

ребёнка определяют различия в темпе и 

стиле освоения деятельности, что ослож-

няет задачу одновременного образования 

детей в группе и приводит к идее его диф-

ференцирования. 

Основополагающее для данного подхода 

понятие дифференцированное обучение 

(хотя сознательно в работе употребляем по-

нятие «образование», понимая под ним един-

ство обучения, воспитания, и развития). 

Дифференцированное обучение – тех-

нология обучения, ставящая своей целью 

создание оптимальных условий для выявле-

ния задатков, развития, интересов и способ-

ностей обучаемых. Программный материал 

усваивается на различных планируемых 

уровнях, но не ниже обязательного (стан-

дарта); широко используются методы инди-

видуального обучения [1]. 

Сегодня проблема дифференциации об-

разования дошкольников остаётся по-преж-

нему актуальной, поскольку недостаточно 

разработаны практические приёмы и спо-

собы реализации такого образования для 

дошкольников. Следует отметить также, 

что проблема дифференцированного обра-

зования является отражением объективной 

потребности в формировании у дошкольни-

ков равных стартовых возможностей в ча-

сти формирования предпосылок учебной 

деятельности и коммуникативных спо- 

собностей.  

В этой комплексной проблеме отрази-

лись точки соприкосновения принципа гу-

манного отношения к личности путём учёта 

её индивидуальных различий (М. Квинти-

лиан, Конфуций, Ж.Ж. Руссо) «создание 

наиболее благоприятных условий для раз-

вития личности ученика как индивидуаль-

ности» (И.С. Якиманская) и вопросов об 

индивидуально-дифференцированном под-

ходе (Ф.А. Дистервег, Я.А. Коменский,  

К.Д. Ушинский). Присутствуя имплицитно 

в теориях Л.Н. Толстого, С. Ферне, Р. Штай- 

нера идея индивидуально-дифференциро-

ванного обучения как инструмента разви-

тия нашла практическое отражение в их ав-

торских школах. 
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Мы в индивидуально – дифференциро-

ванной модели развивающего образователь-

ного пространства, учитывая личностно-

ориентированную и развивающую направ-

ленность образования дошкольников, прини-

мая за исходную идею Ю.К. Бабанского, – 

дифференцировать не дошкольников (он го-

ворил о школьниках), а помощь им.  

На этом основании под дифференциа-

цией образования будем понимать процесс 

разделения детей на группы на основании 

индивидуально-типологических характери-

стик и подбор для каждой группы педагоги-

ческих средств с целью формирования клю-

чевых компетенций путём [1]. Принимая во 

внимание данное положение, отметим: 

дифференциация образования в данном ас-

пекте есть процесс разделения педаго- 

гических средств с целью развития деятель-

ности дошкольников в зависимости от ти-

пологии групп. При этом развитие мы по-

нимаем как особую форму активности  

дошкольника, направленную на изменение 

самого себя как субъекта образовательной 

системы. 

В результате реализации теоретических 

положений об индивидуализации и диффе- 

ренциации в образовательном процессе с 

целью научного построения индивиду-

ально-дифференцированной модели важно 

определить, что: 

1) основание дифференциации – пси- 

холого-педагогическая характери-

стика дошкольника (группы), опре-

деление его индивидуально-типоло-

гических особенностей, или дея-

тельности, характеристика опреде-

ляющая создание различий в образо-

вании; 

2) степень дифференциации – способ- 

ность дошкольного образователь-

ного учреждения осуществить ос-

новные пути обучения, развития и 

воспитания дошкольника. 

Научный статус индивидуально-диффе-

ренцированной модели развивающего обра-

зовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения определя-

ется тем, что она позволяет решить следую-

щие проблемы: 

1) обеспечить успешность формирования 

ключевых компетенций каждого дош- 

кольника; 

2) обеспечить не механическое усвоение 

суммы знаний, а, прежде всего, при- 

обретение каждым ребёнком социаль-

ного опыта. 

Модель позволит реализовать принцип 

дифференцированного подхода к образова- 

нию, осуществляемого на индивидуальном 

(субъектном) уровне. 

Задача педагогов при осуществлении 

такого подхода в обучении: создание пси- 

холого-педагогических условий, которые 

стимулируют образовательную деятель-

ность дошкольников на основе самообразо-

вания, саморазвития, самовыражения в 

ходе овладения знаниями. 

Разрешить поставленную задачу можно 

только в том случае, если проектировать 

модель организации развивающего образо- 

вательного пространства, которая преду-

сматривает дифференцированный подход 

на индивидуальном (субъектном) уровне. 

Тесная связь организационных и обра- 

зовательных задач создания и реализации 

модели оправдывает схему её построения. 

При этом взаимное влияние организацион-

ных компонентов и образовательных идей 

определяют необходимость индивидуали-

зации и дифференциации, обеспечивающих 

готовность к школе детей старшего до-

школьного возраста в рамках модели. 

Таким образом, основываясь на резуль- 

татах анализа психолого-педагогической 

литературы, диссертационных исследова-

ний по вопросам индивидуально-диффе-

ренцированной помощи образовательной 

деятельности детей в рамках системного, 

личностно-деятельностного и компетент-

ностного подходов мы определили индиви-

дуально-дифференцированную модель раз-

вивающего образовательного пространства 

как модель, ориентированную на результат, 

отражающую характеристики существую-

щей педагогической системы, в которой си-

стемообразующими факторами выступают 

участники образовательного процесс;  

цель – становление личности дошкольника,  

обладающего ключевыми компетенциями; 
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являющуюся выражением социального за-

каза, потребностями ребёнка и обеспечи- 

вающую готовность ребёнка к школе.  

Сложность и многоаспектность иссле- 

дуемых в психологической и педагогиче-

ской теории феноменов обусловили выде-

ление в индивидуально-дифференцирован-

ной модели блоков: целевого, диагностиче-

ского, содержательного, процессуально – 

деятельностного, результативно-корректи-

рующего (рисунок 1), в рамках которых 

осуществляется управленческая деятель-

ность по организации развивающего обра-

зовательного пространства, ориентирован-

ного на обеспечение готовности дошколь-

ника к школе. 

Таким образом, созданный терминологи- 

ческий аппарат исследования и методологи-

ческие подходы позволили обосновать 

структурный аспект построения индиви- 

дуально – дифференцированной модели раз-

вивающего образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения. 

Целевой блок. Целенаправленность си-

стемы деятельности предполагает опре- 

деление, достижение и проверку некоторой 

цели как «идеального, мысленного пред-

восхищения результатов деятельности» 

[10]. Основными требованиями к цели, по 

мнению ряда авторов [4; 7; 10] являются:  

1) конкретность – описание результатов, 

которые предполагается достичь;  

2) измеримость – наличие соответст- 

вующего аппарата измерения;  

3) реальность – полная обеспеченность 

ресурсами; 

4) контролируемость – наличие инфор-

мационных связей, способствующих 

своевременности коррекции.  

Целевой блок устанавливает цель, опре-

деляет назначение модели, содержание и 

структурные связи её компонентов. Функ-

ция целевого блока (целеполагания) заклю-

чается в установлении полноцелевых ре-

зультатов образования и оценивании нап- 

равления и уровня сформированности клю-

чевых компетенций, обеспечивающих го-

товность ребёнка к школе. 

Основными руководящими положени-

ями, определяющими формирование ключе-

вых компетенций дошкольника, организаци-

онные формы и методы образования детей, 

являются принципы целостного педагогиче-

ского процесса. В современной науке прин-

ципы – это основные, исходные положения 

какой-либо теории, руководящие идеи, ос-

новные правила деятельности при осуществ-

лении образовательного процесса. 

Мы в моделировании развивающего об-

разовательного пространства дошколь- 

ного образовательного учреждения руко-

водствуемся принципами, которые лежат в 

основе современной теории дошкольного 

образования [7; 8]. 

Принцип воспитывающего обучения. На 

протяжении всего дошкольного возраста 

обучение остаётся воспитывающим, а вос-

питание – обучающим. Этот принцип осу-

ществляется через содержание обуче- 

ния, формы его организации, методы и 

средства. В ходе обучения вырабатывается 

произвольность поведения, психических 

процессов; дети овладевают навыками  

общения. 

В нашем исследовании мы особо выде-

ляем принцип развивающего обуче- 

ния, который требует ориентации учебного 

процесса на потенциальные возможности 

ребёнка. В основе принципа лежит законо-

мерность, согласно которой обучение – дви-

жущая сила целостного развития личности 

ребёнка, учёт зоны актуального и ближай-

шего развития ребёнка [2]. 

Принцип научности состоит в том, 

чтобы ребёнок усваивал реальные знания, 

правильно отражающие действительность, 

которые в начальной школе составят основу 

соответствующих научных понятий. Знания 

могут с разной глубиной отражать действи-

тельность, не теряя своей научности. 

Принцип наглядности. Принцип соответ-

ствует основным формам мышления до-

школьника (наглядно-действенное, наглядно-

образное). Реальные предметы и наглядные 

образы способствуют правильной организа-

ции мыслительной деятельности ребёнка. 

Наглядность обеспечивает понимание, проч-

ное запоминание. Сделать обучение нагляд-

ным, значит создать у ребёнка зрительные об-

разы, обеспечить восприятие окружающего, 

включить непосредственно в практическую 

деятельность, связать обучение с жизнью. 

Принцип систематичности и последо-

вательности предполагает, что усвоение 
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учебного материала идёт в системе. Это 

требует логического построения как содер-

жания, так и процесса обучения. Последо-

вательность обучения заложена в образова-

тельных программах, предназначенных для 

дошкольных образовательных учреждений.

 
Рис. 1. Индивидуально-дифференцированная модель  

развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 

 

Принцип доступности – предполагает 

соотнесение содержания, характера и объё- 

ма учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей, выявленного в 

процессе психолого-педагогической диа-

гностики. 

Принцип обучения на высоком уровне 

трудности: обучение, оставаясь доступ- 

ным, должно быть сопряжено с приложе-

нием серьёзных усилий, что приводит к раз-

витию личности. Если учебный материал 

равен возможностям ребёнка или даже 

ниже их, процесса развития не происходит. 

Принцип осознания процесса обучения 

предполагает необходимость развития у ре-

бёнка рефлексирующей позиции. 

Диагностический блок, описанный 

нами в рамках модели реализуется в не-

сколько этапов (ориентировочный, углуб-

лённой диагностики, определения зоны 

ближайшего развития ребёнка, динамиче-

ской диагностики, катамнестического исс- 
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ледования) и предполагает: обеспечение ка-

чества и своевременности диагностики. Это 

позволит своевременно определить отклоне-

ния в развитии дошкольников и замедление 

темпа индивидуального развития, развитие 

индивидуальных особенностей ребёнка. По-

этому в качестве обязательных выступают 

следующие требования к организации диа-

гностики: 1) диагностика должна начи-

наться с первого дня пребывания ребёнка в 

учреждении; 2) быть комплексной (включа-

ющей участие специалистов разного про-

филя и родителей; использующей разные 

методы); 3) быть динамической (направлен-

ной не на скорейшее установление оконча-

тельных заключений, а на планомерное их 

уточнение с учётом особенностей онтогене-

тического развития ребёнка, степени адапта-

ции и образовательной работы). 

Результат: анализ и обобщение получен- 

ных результатов позволяют оформить пси-

хологическое, педагогическое, логопедиче-

ское заключения, представляемые на психо-

лого-педагогический консилиум с целью 

всестороннего анализа, выработки единой 

стратегии работы с ребёнком и её согла- 

сования с родителями. 

Итогом деятельности психолого-педаго-

гического консилиума выступает: опреде-

ление индивидуальных характеристик де-

тей, на основе которых разрабатываются 

индивидуальные маршруты развития, раз-

работка типологических характеристик для 

объединения детей в подгруппы в одновоз-

растной группе и составление коллектив-

ных маршрутов развития на подгрупповых 

занятиях. Итог деятельности психолого-пе-

дагогического консилиума даёт возмож-

ность построения содержательного и про-

цессуально-деятельностного блоков с це-

лью создания оптимальных условий для 

формирования ключевых компетенций, 

обеспечивающих готовность к школе. 

Диагностический блок позволяет полу-

чить сведения об уровне развития личности 

ребёнка, выявить сильные и слабые сто-

роны при формировании у ребёнка ключе-

вых компетенций, обеспечить индивиду-

альный подбор методов и приёмов воздей-

ствия на каждого ребенка, что и обеспечит 

взаимосвязь содержательного и диагности-

ческого блоков, а также послужить основа-

нием наполнения и структурирования со-

держательного блока.
 

Таблица 1 – Перечень и содержание ключевых компетенций дошкольника, 

обеспечивающих готовность к школе 
 

Компонент готовности 

к школе 
Компетенция Содержание компетенции 

личностная готовность,  

уровень предпосылок разви-

тия учебной деятельности 

ценностно-смысловая самооценка, рефлексия, самоизме- 

нение, саморазвитие, творческая 

инициатива, произвольность, цен-

ностные ориентации в области 

культуры, искусства,  природы. 

личностная, интеллектуаль-

ная готовность 

общекультурная культура поведения, культура ги- 

гиены, культура речи, культура  

деятельности, самостоятельность  

интеллектуальная готов-

ность, уровень предпосылок 

развития учебной деятельно-

сти 

коммуникативная коммуникативность, взаимопони-

мание, эмпатия, вежливость, так- 

тичность, гуманность, дружелю-

бие, толерантность, 

культура общения 

личностная, интеллектуаль-

ная, двигательная, уровень 

предпосылок развития учеб-

ной деятельности 

учебно-познавательная познавательная активность, интел-

лектуально – операциональная дея-

тельность, произвольность 

интеллектуальная готов-

ность 

информационная любопытство, любознательность, 

познавательный интерес 

 



 Журнал «Дидакт» 2020. №2 (6)  

 

77 

Содержательный блок – проектирова- 

ние и структурирование содержания обра-

зования с позиций формированию ключе-

вых компетенций, определённых в качестве 

цели в целевом блоке. В этом и заключается 

взаимосвязь целевого и содержательного 

блоков.  

Основываясь на исследованиях А.С. Го- 

гоберидзе, Л.В. Трубайчук, рассматриваю-

щих компетентности дошкольников опре-

делим перечень и содержание ключевых 

компетенций дошкольника, обеспечиваю-

щих готовность к школе (таблица 1) [3; 10]. 

В содержательном блоке индивиду-

ально – дифференцированной модели мы 

выделяем ключевые компетенции – инте-

гративные личностные характеристики, 

определяющие способность ребёнка к ре-

шению разнообразных доступных задач 

жизни и деятельности. 

Обозначенное в таблице 1 содержание 

ключевых компетенций обеспечивает це- 

лостное развитие ребёнка (его личностной, 

эмоционально-чувственной, интеллекту-

альной сферы) как субъекта деятельности и 

поведения. 

Содержание образования, являющееся 

центральным элементом в содержательном 

блоке модели, обеспечивает готовность к 

школе. Содержание образования, по нашему 

мнению, как и любой сложный функциони-

рующий объект, представляет собой систему, 

поэтому должно рассматриваться с позиций 

системного подхода. Содержание реализу-

ется на основе образовательной программы, 

в нашем случае программы «Детство», но 

при этом модель не исключает любой другой 

программы, предназначенной для дошколь-

ных образовательных учреждений. 

Программа «Детство» обеспечивает 

начальную социализацию, приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям. 

Развитие ребёнка понимается в ней как 

процесс самодвижения, возникновения и 

преодоления внутренних противоречий, 

именно эта программа в логике нашего ис-

следования позволяет обеспечивать орга-

низацию развивающего образовательного 

пространства, реализацию индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов в 

рамках личностно-ориентированного, об-

разования. Для нас также важно, что цен-

ности программы «Детство» идентичны с 

ценностями программы «Детский сад 

2100» (развивающее образование) – актуа-

лизация когнитивной, эмоционально – 

чувственной, поведенческой сферы соци-

ального развития, формирования самосо-

знания, воспитание позитивного, гуман-

ного отношения к миру. Это обеспечива-

ется реализацией технологий развиваю-

щего образования, что для нас особенно 

важно в рамках организации развиваю-

щего образовательного пространства. 

Коллектив авторов программы, возглав-

ляемый В.И. Логвиновой, Т.И. Бабаевой, 

исходит из того, что характер детской дея-

тельности и особенности взаимоотношений 

детей с окружающими обуславливают есте-

ственное возникновение преспективных 

психологических новообразований в позна-

вательной и мотивационно-эмоциональной 

сферах. Накопление ребенком различного 

(в том числе и социального) опыта позна-

ния: деятельности, творчества, постижения 

своих возможностей, самопознание способ-

ствуют раскрытию богатейшего возраст-

ного потенциала дошкольников [6]. Таким 

образом, эта программа обеспечивает до-

стижение цели дошкольного образователь-

ного учреждении, обозначенной нами в це-

левом блоке – становление личности до-

школьника, обладающего ключевыми ком-

петенциями, которые осуществляется с по-

мощью образовательных технологий разви-

вающего и личностно-ориентированного 

обучения (таблица 2). 

В рамках процессуально-деятельност- 

ного блока осуществляется усвоение клю-

чевых компетенций дошкольников. Процес-

суально-деятельностный блок выполняет 

несколько функций:  

1) обучение – обеспечивает формиро- 

вание культурной составляющей ин-

теллекта (приобретение знаний, уме-

ний, навыков);  

2) развитие – обеспечивает развитие при-

родной составляющей интеллекта; 

3) воспитание – способствует форми- 

рованию качеств личности. 

 

  И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
 –

 д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
ан

н
ая

 м
о

д
ел

ь
 р

аз
в
и

в
а
ю

щ
ег

о
 о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р

о
ст

р
ан

ст
в
а 

 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 



    Журнал «Дидакт» 2020. №2 (6) 78 

Л
.П

. 
Я

р
у

л
и

н
а
 

Таблица 2 – Формирование компонентов готовности ребёнка к школе 

во взаимосвязи с формированием ключевых компетенций 
 

Компоненты готовности 

к школе 
Компетенции 

Учебные занятия,  

обеспечивающие  

формирование ключевых 

компетенций 

Личностная готовность  

мотивационная сфера; познава-

тельный интерес; развитие про-

извольной сферы 

общекультурная, учебно-

познавательная, цен-

ностно-смысловая 

социальный мир, математи-

ческое развитие 

Интеллектуальная готовность  

ориентировка в окружающем 

мире; запас знании; развитие 

восприятия; наглядно-образ-

ного мышлении; обобщение и 

дифференциация предметов и 

явлений;  речевая сфера 

общекультурная, комму-

никативная, учебно-по-

знавательная, информа-

ционная 

социальный мир, природный 

мир, речевое развитие, мате-

матическое развитие 

Двигательная готовность 

Мелкая, крупная моторика 

учебно-познавательная музыкальное развитие, мир 

искусства и художественная 

деятельность, физическое 

развитие 

Уровень развития предпосылок 

учебной деятельности 

умение слушать и точно выпол-

нять последовательные указа-

ния взрослого; самостоятельно 

действовать по заданию: ориен-

тироваться на систему условий 

задачи 

коммуникативная, 

учебно-познавательная, 

ценностно-смысловая 

все занятия программы 

«Детство» 

 

Таким образом, и первая и вторая функ-

ции обеспечивают усвоение ключевых ком-

петенций. 

Личностно-деятельностный подход к 

формированию ключевых компетенций в 

организованном развивающем образова-

тельном пространстве дошкольного образо-

вательного учреждения предполагает, с од-

ной стороны, разработку содержания учеб-

ного материала с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их типологических 

особенностей обеспечивая дифференциа-

цию образовательного процесса, с другой 

стороны, разработку такой организации 

развивающего образовательного простран-

ства, которое обеспечило бы процесс целе-

направленной познавательной деятельно-

сти личности дошкольника в общем контек-

сте жизнедеятельности – направленности 

интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, понимания личностных смыс-

лов для развития целостной личности при 

переходе с одной ступени образования (до-

школьной, предшкольной) на другую сту-

пень (начального общего образования). 

Образовательный процесс, протекаю-

щий поэтапно, можно охарактеризовать как 

процесс активного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса. 

Равноправными субъектами развивающего 

образовательного пространства выступают: 

дошкольник, его индивидуальные особен-

ности, возможности, развитие; педагог, ро-

дители воспитывающая дошкольника, их 

психолого-педагогическая компетентность, 

уровень детско-взрослых отношений  

Центральным субъектом всей модели 

является дошкольник, его деятельность. 

Образовательная продукция дошкольника 

становится личностным содержание его об- 
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разования, выделяется личностно значимая 

основа, развиваются личностные качества, 

формируются его компетенции.  

Деятельность ребёнка осуществляется в 

совместной деятельности с педагогом на за-

нятиях, режимных моментах и др., или с ро-

дителями.  Существенная роль в нашей мо-

дели отводится семье как субъекту, воспи-

тывающему ребёнка. Педагоги и родители 

создают условия для формирования опыта 

деятельности, страшим дошкольником. 

Осознание цели деятельности, составление 

плана действия, усвоение исполнительских 

действий, анализ выполненного действия и 

корректировочные действия.   

Деятельность педагогов включает вы-

полнение ими образовательных и организа-

торских функций. Деятельность педагога 

направлена на планирование, организацию 

и реализацию процесса формирования клю-

чевых компетенций, выступает как процесс, 

поэтому в нём можно выделить несколько 

этапов: постановка цели и планирование 

образовательной деятельности на основе 

диагностики и выработанных направлений 

индивидуального и подгруппового маршру-

тов развития, организация образовательной 

деятельности, мотивация деятельности, ди-

агностика динамики развития ребёнка, ана-

лиз, корректировка, контроль. 

Процессуально-деятельностный блок 

определяет методы, средства и формы ре-

ализации содержания образования для фор-

мирования ключевых компетенций.  

Вслед за учёными С.А. Козловой,  

Т.А. Куликовой обозначим определение 

понятия метод обучения – это система по-

следовательных взаимосвязанных спосо-

бов работы педагога и обучаемых детей, 

которые направлены на формирование 

ключевых компетенций [7]. В своей дея-

тельности педагога осуществляет выбор 

метода, выбор которого зависит от цели и 

содержания предстоящей совместной дея-

тельности с детьми. Методы в реальном 

процессе используются педагогом в сово-

купности и различных комбинациях. Это 

могут быть наглядные методы (наблюде-

ние, демонстрация картин, репродукций, 

видеосюжетов и др., показ действий, показ 

образца), практические методы (упражне-

ния, опыты, экспериментирование, моде-

лирование), игровые методы и приёмы 

(дидактическая игра, воображаемая ситуа-

ция и др.), словесные методы (рассказ пе-

дагога, беседа, чтение и др.).  

Средства обучения – обязательный эле-

мент организации развивающего образова-

тельного пространства. К средствам обуче-

ния отнесем материальные объекты, в том 

числе искусственно созданные специально 

для образовательных целей и вовлекаемые в 

образовательный процесс в качестве носите-

лей учебной информации и инструмента де-

ятельности педагога и дошкольника. Также к 

средствам обучения отнесём и технические 

средства (ТСО), которые на современном 

этапе приобретают всё большую значи-

мость. Разработка средств образования 

определяется «Перечнями» учебного обору-

дования, которые номенклатурно разрабаты-

ваются каждым педагогом по каждому виду 

деятельности и тематике программных 

учебных занятий дошкольника. 

Понятие о формах обучения в реализуе-

мой нами модели будем рассматривать на не-

скольких уровнях. Первый уровень: разделе-

ние на: общеобразовательные программные 

занятия, совместную деятельность, органи-

зованную по отдельному расписанию 

(сетке), кружковая деятельность, образова-

ние и развитие в семье. Второй уровень: ор-

ганизационные формы обучения: индивиду-

альные занятия, подгрупповые, групповые 

(фронтальные) занятия. Третий уровень: 

форма организации образовательной дея-

тельности, которая в модели выстраивается 

через совместную деятельность педагога и 

дошкольника. Именно эта деятельность вы-

ступает, согласно учения. Л.С. Выготского, 

основным условие развития ребёнка [2]. Мы 

понимаем её, как деятельность по решению 

одной общей задачи «на одном пространстве 

и в одно и то же время». 

Заметим, что процессуально-деятель-

ностный блок тесно связан не только с со-

держательным, но и с результативно-кор-

ректирующим блоком, так как педагогиче-

ская диагностика и коррективы результатов 

осуществляются в процессе каждого этапа, 

по окончанию этапа и сформированности 

ключевых компетенций в целом. В рамках 
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результативно-корректирующего блока осу-

ществляется оценка уровня сформирован-

ности ключевых компетенций и коррекция 

результатов образования. 

Результативно-корректирующий блок 

выполняет несколько функций: 

1) анализ – выявляет затруднения, 

определяет способы совершенство-

вания образовательного процесса, 

обеспечивающих необходимый уро-

вень формирования ключевых ком-

петенций дошкольников; 

2) стимулирования – формирует уверен-

ность ребёнка в собственных силах; 

3) компенсации – восстанавливает 

недостающие компетенции у до-

школьников, обеспечивающие готов-

ность к школе; 

4) образования – повышает уровень об-

разованности детей; 

5) диагностики – оценивает эффек- 

тивность корректирующих мероп- 

риятий. 

Отметим, что последняя функция в по-

строенной нами модели предоставляет 

оперативную информацию о действенно-

сти проведенной корректировки и подго-

товленности курсантов к дальнейшему 

продвижению в формировании ключевых 

компетенций. Введение диагностической 

функции в результативно-корректирую-

щем блоке придает ему структуру ли-

нейно-возвратного характера, что предпо-

лагает возвращение и повторение коррек-

тирующих процедур до тех пор, пока недо-

статки образовательного процесса не бу-

дут устранены в необходимой мере или 

осуществлен переход на следующий этап 

формирования ключевых компетенций. 

Функции блока приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Функции блоков индивидуально-дифференцированной модели развивающего  

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 
 

Наименование 

блоков модели 
Функции блока 

Целевой Целеполагания – установление полноцелевых результатов дошколь-

ного образования дошкольников: становление личности дошкольника 

обладающего ключевыми компетенциями, обеспечивающими готов-

ность к школе. Определение принципов образования дошкольников. 

Диагностический Получение сведений об уровне развития личности ребёнка, выявление 

сильных и слабых сторон при формировании у ребёнка ключевых ком-

петенций, обеспечение индивидуального подбора методов и приёмов 

воздействия на каждого ребенка. 

Содержательный Проектирования перечня и содержания ключевых компетенций, обес-

печивающих готовность к школе,  определение образовательной про-

граммы и определение взаимосвязи компонентов готовности ребёнка к 

школе, ключевых компетенций и их формирования на занятиях по про-

грамме «Детство», определение образовательных технологий 

Процессуально-

деятельностный 

Образование 

- обучение – обеспечивает формирование культурной составляющей 

интеллекта (приобретение знаний, умений, навыков);  

- развитие – обеспечивает развитие природной составляющей интеллекта; 

- воспитание – способствует формированию качеств личности, т.е. 

усвоение ключевых компетенций 

Результативно- 

корректирующий 

Анализ – выявляет затруднения, определяет способы совершенствова-

ния образовательного процесса, обеспечивающих необходимый уро-

вень формирования ключевых компетенций дошкольников; 

Стимулирования – формирует уверенность ребёнка в собственных силах; 

Компенсации – восстанавливает недостающие компетенции у до-

школьников, обеспечивающие готовность к школе; 

Образования - повышает уровень образованности детей; 

Диагностики – оценивает эффективность корректирующих мероприятий 
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Для обеспечения эффективной реализа-

ции индивидуально-дифференцированной 

модели необходимо определить адекватные 

организационно – педагогические условия 

при реализации модели. 

Дальнейшая работа направлена на опре-

деление и описание организационно – педа-

гогических условий эффективной реализа-

ции индивидуально – дифференциро- 

ванной модели развивающего образова-

тельного пространства дошкольного обра-

зовательного учреждения. 
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