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8. ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика использования современных образовательных технологий  
в рамках учебных занятий психолого-педагогического цикла
Боярова Елена Сергеевна, преподаватель
Сергиевский губернский техникум (Самарская обл.) 

Формирование общих и профессиональных компе-
тенций в рамках основной профессиональной образо-

вательной программы требует особой организации обра-
зовательного процесса.

Достижение поставленной цели осуществляется в том, 
чтобы стимулировать активную позицию обучающегося 
и побуждать его к самостоятельному, самоуправляе-
мому обучению. Активное обучение предполагает фор-
мирование активной позиции как у того, кто обучает, так 
и у того, кто обучается. Обе стороны реально должны ста-
новиться субъектами учебного процесса и разделять от-
ветственность за его результат.

Обучающиеся должны иметь возможность практико-
ваться в освоенных компетенциях в максимально большом 
количестве реальных (в крайнем случае, имитационных) 
контекстах. Важнейшим принципом организации процесса 
обучения является его индивидуализация, а именно, — 
предоставление каждому обучающемуся возможности 
осваивать компетенции в индивидуальном темпе.

Использование образовательных технологий реали-
зует повышение качества образования и воспитания сту-
дентов, выведение учебно-воспитательного процесса 
на новый уровень, соответствующий требованию вре-
мени, через создание условий для формирования творче-
ского мышления и продуктивной деятельности студентов.

Исходя из охарактеризованной выше цели, были по-
ставлены следующие задачи:

 — повысить качество обучения, через формирование 
познавательного интереса к выбранной специальности

 — способствовать развитию у студентов психических 
процессов, необходимых не только в будущей профес-
сиональной деятельности, но и в обычной жизни (умение 
принимать взвешенные решения, работать с информа-
цией, анализировать и др.);

 — развивать у студентов креативность как необхо-
димое качество современного педагога

 — продолжить формирование коммуникативных и ре-
чевых навыков студентов

 — осуществлять формирование навыка решения про-
блемных ситуаций

В своей работе каждый из педагогов должен руковод-
ствоваться следующими нормативными документами:

 — Закон об образовании.
 — Концепция модернизации российского образования.
 — ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской федерации в связи с совер-
шенствованием контрольно-надзорных функций и опти-
мизацией предоставления государственных услуг в сфере 
образования»

 — Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования.

Формы организации учебной деятельности на заня-
тиях: индивидуальная, групповая, коллективная.

Выбираемые методы преподавания, зависят от постав-
ленных целей и содержания учебного занятия.

При составлении плана занятий принципиально важно 
помнить, что сначала должен быть представлен новый 
опыт, а не объяснение преподавателя или лекция, т. е. 
должно быть сформировано основание для освоения 
новых знаний и умений.

Каждое отдельно взятое занятие представляет собой 
звено в системе обучения и как содержанием, так и ме-
тодикой связанное с предшествующими и последующими 
занятиями.
Обоснование выбора СОТ для внедрения в практику

1. Проблемное обучение
Сегодня под проблемным образованием понимается 

такая организация занятий, которая предполагает со-
здание под руководством учителя проблемных ситуаций 
и активную самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению, в результате чего происходит овла-
дение знаниями, умениями, навыками и развитие мысли-
тельной деятельности. Проблемное обучение основано 
на создании проблемных ситуаций.

Альтернативным проблемному обучению выступает 
эвристическое обучение.

Особенности методики.
Реализуя схему проблемного обучения, необходимо 

представить последовательность процедур, включающих: 
постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, 
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создание для обучающихся проблемной ситуации; осо-
знание, принятие и разрешение возникшей проблемы, 
в процессе которого они овладевают обобщенными спо-
собами; приобретения новых знаний; применение данных 
способов для решения конкретных систем задач.

Проблемная ситуация — это познавательная задача, 
которая характеризуется противоречием между имею-
щимися знаниями, умениями, отношениями и предъяв-
ляемым требованием.

Для успешного применения проблемного обучения 
необходимо реализовать следующие психологические 
условия:

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям фор-
мирования системы знаний.

2. Быть интересными и актуальными для студентов 
и соответствовать их познавательным способностям.

3. Должны вызывать собственную познавательную 
деятельность и активность.

4. Задания должны быть таковыми, чтобы обучаю-
щийся не мог выполнить их, опираясь на уже имеющиеся 
знания, но достаточными для самостоятельного анализа 
проблемы и нахождения неизвестного.

Достоинства проблемного обучения состоят в сле-
дующем:

1. Высокая самостоятельность учащихся;
2. Формирование познавательного интереса или лич-

ностной мотивации учащегося;
3. Развитие мыслительных способностей учащихся.
Недостатки: — данная технология требует больших 

затрат времени для усвоения одного и того же объема 
знаний, чем другие подходы.

Какие методические приемы используются при со-
здании проблемных ситуаций?

Вопросно-ответная форма применялась в древности. 
В наше время не прекращаются попытки ее усовершен-
ствования. В активизации познавательной деятельности 
вопросы имеют важное значение. Умелой постановкой во-
проса можно создать противоречие ситуации. Например, 
при изучении темы «Типы учреждений РФ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» раскрыва-
ется типология СКОУ (специальных коррекционных об-
разовательных технологий), где создаются благоприятные 
условия для обучения и развития детей с проблемами, 
но параллельно с этим осуществляется программа ин-
тегрированного обучения. Данные ситуации являются 
на первый взгляд противоречивыми: так, где же ребенку 
с нарушениями здоровья лучше — в СКОУ или в обще-
образовательной школе?

Таким образом, проблемными являются те вопросы, 
которые вызывают у учащихся интеллектуальные затруд-
нения, и в тоже время посильные для самостоятельного 
нахождения ответа. Формулировка вопроса логически 
должна быть связана не только с новыми, но и прежними 
знаниями студента.

Проблемное изложение материала преподавателем. 
Раскрывая вопрос РДА (ранний детский аутизм) исполь-

зуются 4–5 примеров (ситуаций) раскрывающих условия 
воспитания детей с РДА в семьях, а затем вместе со сту-
дентами выделяются возможные причины возникновения 
РДА.

В работе я используются следующие проблемные за-
дания:

 — логически-поисковые — связаны с выполнением 
задания на преображение новых знаний и усовершенство-
вание старых;

 — констатирующие — работы, включающие познания 
и описания новых знаний;

 — творческие проявление студентом эмоционального 
отношения к фактам, явлениям и т. д. (например, доста-
точно актуальным является такое задание «Докажите, 
что у ребенка родителей-алкоголиков или наркоманов по-
вышается риск формирования нарушения интеллекта».

При использовании технологии проблемного обучения 
даже самые пассивные студенты включаются в активную 
деятельность с огромным желанием, у них наблюдается 
развитие навыков оригинального мышления, творческого 
подхода к решаемым проблемам.

2. Метод CASE STUDY
Педагогический потенциал метода case-study значи-

тельно больше педагогического потенциала традици-
онных методов обучения. Наличие в структуре метода 
case-study споров, дискуссий, аргументации тренирует 
участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил 
общения. Преподаватель должен быть достаточно эмо-
циональным в течение всего процесса обучения, разре-
шать и не допускать конфликты, создавать обстановку со-
трудничества и конкуренции одновременно, обеспечивать 
соблюдение личностных прав студента.

Эффективность деятельности преподавателя, реали-
зующего метод case-study в своей педагогической прак-
тике, связана с воплощением ряда принципов:

 — принцип многообразия и эффективности дидакти-
ческого арсенала, который предполагает овладение ди-
дактикой, ее принципами, приемами и методами, целена-
правленное их использование в учебном процессе;

 — принцип партнерства, сотрудничества со студен-
тами, базирующийся на признании студентов партне-
рами в образовательной деятельности, на взаимодействии 
и коллективном обсуждении ситуаций;

 — принцип смещения роли преподавателя с транс-
ляции и «разжевывания» знаний к организации процесса 
их добывания — снижение роли преподавателя как един-
ственного «держателя» знаний, возрастание его роли 
как эксперта и консультанта, помогающего студенту ори-
ентироваться в мире научной информации;

 — принцип впитывания достижений педагогической 
науки, опыта, накопленного коллегами — психологиче-
ская и педагогическая обоснованность, формулировка 
не только образовательных, но и воспитательных целей 
существенно отличает преподавателя, реализующего 
метод case-study, от преподавателя, использующего клас-
сические методы обучения;
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 — принцип творчества, который предполагает пре-
вращение кейса и занятия с его применением в индивиду-
ально неповторимый творческий продукт — метод case-
study значительно расширяет пространство творчества, 
охватывающего деятельность по созданию кейса как уни-
кального интеллектуального продукта, проектирование 
процесса обучения, совершенствование технологии его 
преподавания, вовлечение в творчество студентов, уси-
ление роли творческой импровизации в ходе обучения 
и т. п.

 — принцип прагматизма, ориентирующий на четкое 
определение возможностей того или иного кейса, плани-
рование результатов обучения с точки зрения формиро-
вания у студентов навыков анализа ситуации и выработки 
моделей поведения в ней.

Данный метод способствует развитию у студентов раз-
личных практических навыков:

1. «Аналитические навыки. К ним можно отнести: 
умение отличать данные от информации, классифициро-
вать, выделять существенную и несущественную инфор-
мацию, анализировать, представлять и добывать ее, на-
ходить пропуски информации и уметь восстанавливать их. 
Мыслить ясно и логично. Особенно это важно, когда ин-
формация не высокого качества. Это достигается за счет 
таких заданий, как например:

 — отметьте, какие психолого-педагогические харак-
теристики наблюдаются у детей с ЗПР в зависимости 
от происхождения ЗПР;

 — определите по признакам степень умственной от-
сталости;

 — выделите составляющие комплексной клинико-
психолого-педагогической коррекции детского аутизма 
и др.

2. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, 
CASE ситуацию не решить. Очень важны творческие на-
выки в генерации альтернативных решений, которые 
нельзя найти логическим путем.

3. Коммуникативные навыки. Среди них можно 
выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать 
окружающих. Использовать наглядный материал и другие 

медиа — средства, кооперироваться в группы, защищать 
собственную точку зрения, убеждать оппонентов, состав-
лять краткий, убедительный отчет.

4. Социальные навыки. В ходе обсуждения CASE вы-
рабатываются определенные социальные навыки: оценка 
поведения людей, умение слушать, поддерживать в дис-
куссии или аргументировать противоположное мнение, 
контролировать себя и т. д.

Большие возможности для формирования коммуника-
тивных и социальных навыков дает дисциплина — Пси-
хология общения, где почти каждое занятие представляет 
практический курс формирования и развития данных на-
выков. Это такие вопросы, как: Структура межлич-
ностного взаимодействия. Стратегии и тактики 
взаимодействия. Механизмы партнерских отно-
шений. Правила корпоративного поведения в команде. 
Стили руководства. Выбор оптимального стиля ру-
ководства. Психологические проблемы руководителя 
и подчиненного; или задания: Сформулируйте правила 
эффективного поведения в конфликте. Представьте 
способы выхода из конфликтной ситуации. Разрабо-
тайте правила этики взаимодействия воспитателя 
дошкольного учреждения и родителей.

Формирование коммуникативных навыков явля-
ется на сегодняшний момент одной из актуальных про-
блем развития подрастающего поколения. Эта тема явля-
ется достаточно интересной не только для преподавателя, 
но и для студентов.

Каждая из педагогических технологий имеет свои 
особенности, преимущества и ограничения. Их приме-
нение требует от ведущего преподавателя специальных 
знаний и умений, определенных коммуникативных на-
выков. Для овладения современными образовательными 
технологиями, с целью внедрения их в свою обучающую 
и воспитательную работу для каждого преподавателя не-
обходимо постоянно повышать свой профессиональный 
уровень, совершенствоваться и находить среди совре-
менных образовательных технологий наиболее эффек-
тивные методы, учитывающие образовательные возмож-
ности конкретного педагога.
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Об эффективности обучения при выборе методов и приемов  
дидактической деятельности
Бычкова Антонида Яковлевна, преподаватель
Пермский базовый медицинский колледж

Современные требования к подготовке специалиста 
и введение ФГОС диктуют потребность в изменении 

стандартных форм обучения. Необходим постоянный 
поиск приемов и методов преподавания, их совершен-
ствование, внедрение в практику. Педагогическая лите-
ратура и опыт преподавания правовых дисциплин позво-
ляет делать процесс обучения более рациональным.

Классификация методов и приемов обучения в педаго-
гической литературе разнообразна. Выделяют традици-
онные и инновационные методы. По типу познавательной 
деятельности и способу взаимодействия обучающих и обу-
чающихся различают: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, проблемное изложение, частично-по-
исковый (эвристический), исследовательский. [1, с. 101]

Рассматривая вопрос об эффективности выбора ме-
тодов обучения, проанализируем некоторые из них.

Объяснительно-иллюстративный метод — это вос-
приятие знаний в готовом виде, репродуктивный — изло-
жение с объяснением, дает более сознательное усвоение 
знаний. Эти методы экономичны по времени, их ши-
роко используют на лекционных занятиях при изложении 
сложного материала. Требуется тщательная подготовка 
лекционного материала и умение грамотно подать мате-
риал. Однако частое использование этих методов сни-
жают интерес учащихся и мотивацию к получению знаний. 
Кроме того, отсутствие деятельностного компонента обу-
чаемого снижает прочность полученных знаний. Необ-
ходимо сочетать применение этих традиционных методов 
с инновационными, проблемно-поисковыми методами. 
Использование проблемно-поисковых методов требует 
от преподавателя хорошего знания учебного материала, 
широкой эрудиции, умения устанавливать и поддерживать 
в учебной работе контакт со студентами, создавать атмо-
сферу сотрудничества, совместного поиска ответа на про-
блемные вопросы. При проблемном изложении нового 
материала преподаватель показывает проблему и пути ее 
возможного разрешения, что создает у учащихся позна-
вательный интерес, они учатся рассуждать, делать вы-
воды, самостоятельно находить решение. При частично-
поисковом методе преподаватель дает часть информации 
и мотивирует поиск знаний обучающими, которые анали-
зируют информацию, отбирают ее под руководством пре-
подавателя. В результате применения этих методов воз-
никают более прочные знания.

Исследовательский метод не предполагает подачу го-
товых знаний, обучающиеся сами добывают инфор-
мацию, сравнивают разные источники, самостоятельно 
оформляют итог работы, а преподаватель управляет 
этим учебным процессом. Данный метод отличает повы-

шенный интерес к предмету и интенсивность обучения. 
Метод предполагает творческую деятельность учащиеся 
и способствует их развитию. Конечно, данный метод тре-
бует подготовки студентов, их умение самостоятельно ра-
ботать и умелое управление данной деятельностью со сто-
роны педагога.

Классификация методов как способов достижения ди-
дактических целей (приемов): это рассказ, беседа, лекция, 
дискуссия, работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, 
использование видеоматериалов, упражнения, практиче-
ская работа, познавательная игра, метод проектов, ситуа-
ционный прием и др. [2, с. 77–113]

Готовясь к занятиям, преподаватель учитывает главную 
цель и конкретные задачи занятия, отбирая «комплект» 
методов и приемов обучения.

Рассказ, беседа, лекции — наиболее традиционные 
методы дидактической работы на занятиях, где учащиеся 
знакомятся с новым материалом. Очень важно про-
думывать рассказ, беседу и лекцию, иметь план, и со-
провождать иллюстрацией. Беседа сложна и затратна 
по времени, поэтому эффективно использовать ее фраг-
ментарно, в начале или в конце занятия для закрепления 
знаний: вводные, эвристические, закрепляющие, кон-
трольные беседы. При этом необходимо подготовить план, 
вопросы, продумать порядок проведения. Важен контакт 
с аудиторией.

Лекция требует тщательной подготовки, введения 
проблемного вопроса, задания, здесь важны эмоцио-
нальность, логичность и последовательность изложения. 
На лекциях можно применять элементы дискуссии.

Учебная дискуссия — один из методов проблемного 
обучения. Суть ее состоит в том, что преподаватель из-
лагает две различные точки зрения, касающиеся одной 
и той же проблемы, и предлагает студентам выбрать и об-
основать свою позицию. [1, с. 109] Дискуссия как метод 
очень эффективна, стимулирует познавательный процесс, 
дает информацию преподавателю об уровне студента. Со-
здает необходимый диалог, позволяет воспитывать толе-
рантность, культуру общения. Применима на всех этапах 
занятия: в начале лекции для обозначения проблемной си-
туации, в конце — на этапе рефлексии, на семинарах, об-
общающих занятиях: хорошо организованная дискуссия 
дает дополнительную мотивацию в учебе.

Работа с книгой как метод малоэкономичен, но это не-
обходимая часть учебной работы. Важен отбор учебной 
литературы преподавателем. Этот метод видоизменяется 
в связи с доступом в интернет и возможностями учащихся 
самим выбирать учебный материал. Нужна консультация 
преподавателя, где и какую информацию искать. На-
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пример, правовые системы КонсультантПлюс и Гарант по-
зволит оптимизировать поиск нормативно-правовых актов.

Методы иллюстрации и демонстрации находятся 
в тесной связи с использованием компьютера и мульти-
медийным сопровождением занятий. Материал с табли-
цами и схемами важен при подаче сложного теоретиче-
ского материала. Но с помощью современной техники 
учебный материал становится более наглядный, убеди-
тельный и стимулирует дополнительный интерес к зна-
ниям. Применение компьютерных презентаций в учебном 
процессе на лекциях, на семинарах и практиках позволяет 
интенсифицировать усвоение учебного материала, про-
водить занятия на качественно новом уровне. Визуальная 
насыщенность учебного материала делает его ярким, убе-
дительным и способствует интенсификации занятия. Про-
дуктивно давать задания студентам по подготовке сооб-
щений и докладов с использованием мультимедиа.

Упражнения и практические методы, позволяющие 
закрепить знания на практике, особо значимы для под-
готовки специалиста. На практическом занятии необ-
ходимо продумать этапы учебной работы, включающие 
инструктаж, объяснение, пробное выполнение работы 
и контроль. Без данных методов теоретические познания 
не будут закреплены и не найдут применения в практиче-
ской деятельности будущего специалиста.

Познавательные ролевые игры, относящиеся к ин-
новационным методам обучения, направлены на фор-
мирование активных жизненных позиций учащегося. [2, 
с. 192] Ролевые игры тесно связаны с ситуационным ме-
тодом. В ходе игры моделируются специальные ситуации, 
близкие к реальности, из которых надо найти выход. Эф-
фективно применяются в сложных темах, на занятиях се-
минарского типа. Данный метод позволяет вовлечь мак-
симальное количество обучающихся в поисковую работу, 
обеспечить индивидуальный подход, дополнительную 
мотивацию и партнерские отношения. Ситуационный 
метод — комбинированный из разных способов и путей 
дидактической деятельности, более творческий, нестан-
дартный и конечно, трудоемкий. Существенное значение 
имеет выбор ситуации и разрешение ее. Преподаватель 
может использовать варианты данного метода: разра-
ботка проекта, мозговой штурм и другие.

Метод проектов предполагает использование широ-
кого спектра проблемных, исследовательских, поисковых 
методов, ориентированных на реальный практический ре-
зультат, значимый для студента. Применение проектной 
методики как нельзя лучше способствует развитию ос-
новных компетенций: информационных, коммуникаци-
онных, учебно-познавательных. Преимущества метода 
проектов очевидна: в ходе проектной деятельности у обу-
чающегося возникает личная заинтересованность в по-
лучении новых знаний, умение самостоятельно анали-
зировать ошибки, создаётся положительная мотивация 
к учебной деятельности. Реализация метода проектов 
ведет к изменению и позиции преподавателя. Из носи-
теля готовых знаний он превращается в организатора по-

знавательной деятельности студентов. Преподаватель 
ориентируется на разнообразные виды самостоятельной 
деятельности студентов, на приоритет деятельности ис-
следовательского, поискового, творческого характера. 
Метод проектов представляет преподавателю широ-
чайшие возможности для развития целеустремленности 
и самостоятельности студента в постижении нового, сти-
мулируя познавательную активность и интерес к пред-
мету. Данный метод позволяет отойти от традиционных 
форм и методов учебной деятельности, найти в слуша-
телях активных партнеров, стремящихся к самосовер-
шенствованию. [3, с. 40–45]

«Мозговой штурм» представляет собой эффективный 
метод вовлечения всех студентов в группе в анализ по-
ставленной задачи. Преподаватель задает вопрос всей 
группе и просит студентов предлагать различные вари-
анты. Каждая идея студентов должна кратко записываться, 
предложения студентов нельзя критиковать или отвергать. 
Результатом мозговой атаки становится список творческих 
решений или вариантов решения проблемы, созданный 
благодаря участию студентов. Таким образом, студенты 
могут лучше понять обсуждавшуюся информацию.

Человеческая деятельность может быть репродук-
тивной, исполнительной и творческой. Отсюда и разнооб-
разные подходы в области преподавания. Выбор методов 
зависит от учебных возможностей студентов, опыта пре-
подавателя, целей и задач, предмета, темы и производ-
ственных возможностей учебного заведения.

Ведущей задачей такой дисциплины как «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» явля-
ется формирование правовых знаний и умений, необхо-
димых для последующей трудовой деятельности. Дина-
мичность нашей жизни и законодательства, современные 
требования к преподаванию требуют совершенствование 
методов обучения учитывать целесообразность их при-
менения. На занятиях необходимо работать с правовым 
текстом, материалами печати, обсуждать реальные си-
туации, спорные моменты. Проведение дискуссии по пра-
вовым вопросам — это прием, который позволяет узнать 
отношение учащиеся к правовой ситуации, а также дает 
возможность исследовать и анализировать проблему само-
стоятельно, формирует умение грамотно говорить и умение 
слушать других, способствует развитию гражданской ак-
тивности. Вопросы — неотъемлемая часть этих дискуссий; 
нужно формулировать открытые вопросы, не дающие од-
нозначного ответа. Очень важно, чтобы дискуссия была 
откровенной, при этом присутствовала атмосфера доверия 
и понимания. Каждый раз обращаю внимание учащихся 
на правила дискуссии, (текст правил находится на инфор-
мационном стенде) выработанные совместно с ними.

На лекциях по учебной дисциплине «Правовое обес-
печение профессиональной деятельности», наряду с объ-
яснительно-иллюстративными методами, применяется 
проблемное изложение учебного материала, например 
по теме «Конституция — основной закон РФ» ставится 
вопрос, «Является наше государство правовым? Объяс-
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ните свою точку зрения». Рассказ, беседу на лекции до-
полняю компьютерными презентациями и видеоматериа-
лами. После изучения лекционного материала студентам 
даются поисковые, творческие задания по изучению и реа-
лизации законодательства, к примеру: составить каталог 
прав граждан в сфере охраны здоровья. К семинарам сту-
денты на базе полученных заданий готовят индивиду-
ально или группой сообщения. Все студенты работают 
над эссе по правовой теме «Права человека: дискрими-
нация» и участвуют в ежегодном финале краевого кон-
курса. На практических занятиях работа с нормативно-
правовыми актами сочетается с решением ситуационных 
задач, что позволяет формировать правовые умения и на-
выки, применяемые в дальнейшем.

Правовая игра «Выборы» организуется как внеауди-
торное мероприятие для студентов, изучивших основы 
конституционного права. Это студенты выпускных групп, 
готовые принять участие в выборах как полноправные 
граждане РФ. С целью максимальной приближенности 
к реальной жизни студенты участвуют в выборах студен-
ческого совета колледжа. Это мероприятие способствует 
развитию правовой культуры и гражданскому воспитанию, 
позволяет вырабатывать умение применять в реальной 
жизни учебные навыки, развивает творческие и организа-
торские и коммуникативные способности и воспитывает 
ответственность. Игровая форма мероприятия создает до-
полнительный интерес к учебной деятельности и позво-
ляет привлечь максимальное количество учащихся.

В целях эффективности учебного процесса большое 
внимание уделяется организации самостоятельной работы 
студентов как аудиторной, так и внеаудиторной. Для семи-
наров и практических занятий разработаны методические 
рекомендации для подготовки студентов к каждому за-

нятию, включающих вопросы, задания, упражнения, си-
туационные задачи, список сообщений и рефератов. Бла-
годаря методическим рекомендациям преподаватель 
более рационально организует внеаудиторную работу 
и управляет учебным процессом на занятиях.

Методические разработки «Рабочие тетради», раз-
работанные преподавателем по правовым дисциплинам, 
также решает проблемы недостатка времени на ауди-
торных занятиях и эффективной организации самостоя-
тельной работы студента. Подробно расписанный план 
работы, разнообразные виды заданий, работа с текстом 
закона, тесты типа «Проверь себя», содержащиеся в ра-
бочей тетради, позволяют оптимизировать ученый про-
цесс.

Индивидуальный подход к каждой группе, студенту 
требует дифференциации заданий, многовариантности 
видов учебной деятельности и организации учебной ра-
боты. В связи с этим преподаватель организует гибкий 
график консультаций и индивидуальную работу со сту-
дентами. Подготовленные студенты готовят исследования, 
рефераты, выступают на заседаниях правового кружка, 
«слабые» получают более посильные задания, например, 
в виде работы с учебным пособием и подготовка вопросов.

Выбор методов и средств обучения зависит от подго-
товленности аудитории, типа занятия, целей и задач, со-
держания учебного материала, степени его сложности, 
профессионального опыта педагога. Учитывая требования 
ФГОС к подготовке специалиста, необходимо применять 
методы инновационного обучения, не забывая прове-
ренные временем традиционные. Оптимальное сочетание 
традиционных и инновационных методов в преподавании 
способствует формированию необходимых общих и про-
фессиональных компетентностей у будущих специалистов.
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Использование метода проектов в научно-исследовательской деятельности 
обучающихся экономического профиля
Вавилонская Ирина Николаевна, преподаватель
ГБОУ СПО МО «Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж» (г. Бронницы)

Обязательным компонентом учебной деятельности сту-
дентов в современных условиях, для всестороннего 

освоения профессиональных компетенций, является на-
учно-исследовательская деятельность.

Научно-исследовательская деятельность студентов 
представляет собой совокупность мероприятий и форм 
организации работы с преподавателями, направленную 
на качественное освоение профессиональных компе-
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тенций, знаний и умений, прописанных в федеральном го-
сударственном образовательном стандарте.

Исследовательская деятельность является одним 
из главных факторов повышения эффективности препо-
давания и, как следствие, качества подготовки студентов.

Данный вид работы развивает познавательную актив-
ность студентов, дает возможность самостоятельно изу-
чать, обобщать, анализировать и доказывать различные 
вопросы в науке.

Научно-исследовательская работа, как вид деятель-
ности обучающихся, должна применяться перманентно 
на протяжении всего периода обучения студентов в кол-
ледже.

Научно-исследовательская деятельность студентов 
экономического отделения колледжа организована в виде 
написания рефератов, курсовых работ, выпускной ква-
лификационной работы, выполнения исследовательских 
работ по вопросам бухгалтерского учета на предприя-
тиях. Результаты своих исследований студенты представ-
ляют, принимая участие в конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях.

Для реализации научно-исследовательской деятель-
ности студентов в учебном процессе, на мой взгляд, самым 
оптимальным является применение такой педагогической 
технологии, как метод проектов.

Метод проектов — это способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку проблемы (техно-
логию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом [3].

По словам Кукушкина В. С., в основе метода про-
ектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического мышления.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоя-
тельную деятельность учащихся — индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в те-
чение определенного отрезка времени [2].

Как правило, студенты бухгалтерской группы кол-
леджа занимаются индивидуальной научно-исследова-
тельской деятельностью.

Преподаватель, применяя метод проектов, выполняет 
функции руководителя, консультанта, эксперта.

Вид проекта, который будет выполняться студентами 
в рамках дисциплины или профессионального модуля, 
определяет преподаватель.

Рассмотрим использование метода проектов на при-
мере выполнения курсовой работы студентами 3 курса 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

С целью определения порядка действий преподавателя 
и студентов устанавливаются этапы разработки проекта.

Ключевыми из них являются:
1. Разработка проектного задания;
2. Выбор темы проекта;
3. Написание содержание работы и подбор литературы;

4. Написание текста работы;
5. Оформление приложений;
6. Оформление презентации и защита работы.
Последовательность выполнения этапов при подго-

товке курсовой работы по профессиональному модулю 
(далее ПМ) «Составление и использование бухгалтер-
ской отчетности» представлена в «Плане-графике вы-
полнения курсовой работы», который разрабатывается 
преподавателями и утверждается на заседании цикловой 
методической комиссии колледжа (табл. 1).

Перед началом выполнения работы со студентами про-
водится инструктаж, а также происходит знакомство с ме-
тодическими рекомендациями по написанию курсовой 
работы. Методические рекомендации разработаны пре-
подавателями колледжа и утверждены на заседании ци-
кловой методической комиссии.

Выбор темы курсовой работы происходит на основе 
примерных тем курсовых работ, представленных в мето-
дических рекомендациях, либо формулируется студентом 
самостоятельно, исходя из его предпочтений в исследова-
тельской деятельности в рамках ПМ. После совместного 
обсуждения за студентом закрепляется тема работы.

Подбор литературы студент осуществляет самостоя-
тельно, используя ресурсы библиотечного фонда кол-
леджа, а также все другие возможные ресурсы.

Основополагающим этапом разработки проекта яв-
ляется составление содержания работы. В этот момент, 
обучающийся должен хорошо владеть материалом по вы-
бранной теме, представлять специфику деятельности 
предприятия, материалы которого лягут в основу работы. 
При этом необходимо иметь несколько возможных на-
правлений исследования по теме работы. Только при на-
личии информации по этим вопросам студент совместно 
с преподавателем может составить адекватное содер-
жание, соответствующее теме. Хорошо разработанный 
план исследования дает возможность выполнять проект 
в оптимальном режиме и без потерь времени.

Непосредственно на стадии разработки проекта сту-
дент выполняет написание работы в соответствии 
с планом. В этот период, с определенной периодичностью, 
преподаватель проверяет работу, консультирует, указы-
вает на возможные ошибки в ходе исследования. В ходе 
промежуточных обсуждений, выполняет роль эксперта, 
наставника. Максимально старается стимулировать дея-
тельность студента. Обучающиеся осуществляют по-
исковую деятельность, выдвигают различные варианты 
и способы ведения учета в рамках Российского законода-
тельства. Этот этап является самым трудоемким по вре-
мени и силам.

В основной части приводят данные, отражающие сущ-
ность, методику и основные результаты выполненной ра-
боты.

Основная часть должна содержать обобщение и оценку 
результатов исследований, включающих оценку полноты 
решения поставленной задачи и предложения по даль-
нейшим направлениям работ, оценку достоверности по-
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лученных результатов и их сравнение с аналогичными 
результатами отечественных и зарубежных работ, обосно-
вание необходимости проведения дополнительных иссле-
дований, отрицательные результаты, приводящие к необ-
ходимости прекращения дальнейших исследований [1].

Оформление работы осуществляется в соответствии 
с ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» [1].

Выполнение проекта завершается презентацией и за-
щитой работы. Защита является публичной и проводится 
на одном из последних занятий. Дата защиты утвержда-
ется приказом директора по колледжу. Данным приказом 
также утверждается состав комиссии. В составе комиссии 
может быть включен представитель работодателя. Для за-
щиты студенты готовят доклад и презентацию по теме. 
По окончании доклада отвечают на вопросы членов ко-
миссии. Критериями оценки выступают следующие пара-
метры:

 — Актуальность темы исследования;
 — Всесторонне изучение проблемы исследования;

 — Предложение эффективных приемов ведения учета, 
соответствующих нормам законодательства;

 — Корректность использования рабочих материалов 
предприятий;

 — Умение формулировать и аргументировать выводы;
 — Оформление работы в соответствии с ГОСТ;
 — Правильные и доказательные ответы на вопросы 

членов комиссии.
Применение метода проектов в исследовательской 

деятельности студентов является основным и обладает 
такими преимуществами как:

1. Студент самостоятельно получает навыки планиро-
вания своей деятельности;

2. Позволяет отрабатывать приемы сбора и обоб-
щения научной литературы;

3. Развивает творческое мышление у студентов;
4. Дает возможность на практике применить раз-

личные методы исследования;
5. Развивает навыки публичного выступления и ком-

муникабельности будущих специалистов.

Литература:

1. ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
2. Кукушкин, В. С. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специально-

стей / Под общей ред. B. C. Кукушина. — Серия «Педагогическое образование». — Москва: ИКЦ «МарТ»; 
Ростов н / Д: Издательский центр «МарТ», 2004. — 336 с.

Таблица 1
План-график выполнения курсовой работы по ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

в ГБОУ СПО МО «МОГАДК»

Ф. И. О. обучающегося:
Ф. И. О. преподавателей:
Наименование ПМ ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Наименование темы курсовой 
работы:

Этапы выполнения работы Выполнить 
в срок до

Дата 
 выполнения

Подписи
студента преподавателей

Выбор темы курсовой работы.
Разработка содержания курсовой работы.
Подбор литературы по теме работы.
Написание текста введения и 1 главы ра-
боты.
Написание текста 2 главы работы.
Написание текста 3 главы работы.
Написание заключения работы. Оформ-
ление списка литературы.
Оформление приложений работы.
Подготовка доклада и презентации к защите.
Утверждение и сдача курсовой работы 
на экономическое отделение.
Защита курсовой работы.
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3. Полат, Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образо-
вания: Учебноепособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, — М.: Издательский центр «Академия», 2007.

Метод проектов — один из ведущих методов обучения  
в условиях реализации ФГОС
Вяжевич Людмила Петровна, преподаватель; 
Тумбаева Анжелика Валерьевна, преподаватель; 
Туманова Наталья Евгеньевна, преподаватель; 
Мазурская Зинаида Львовна, преподаватель; 
Михайлова Ольга Ивановна, преподаватель
ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский базовый колледж» 

В «Большой советской энциклопедии» приводятся сле-
дующие значения термина «метод»:
Путь исследования или познания.
Совокупность приёмов или операций практического 

или теоретического освоения действительности, подчи-
нённых решению конкретной задачи.

Цель ФГОС — выпустить компетентного специалиста, 
разносторонне образованного, способного к самообразо-
ванию и личностному росту.

Метод проектов может рассматриваться как один 
из ведущих методов обучения, в большей степени отве-
чающий современным целям образования, одной из ко-
торых является формирование ключевых компетенций 
обучающихся.

Мы рассматриваем проектную деятельность как со-
вместную учебно-познавательную, творческую деятель-
ность студентов, имеющую общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленную на до-
стижение общего результата. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее вы-
работанных представлений о конечном продукте дея-
тельности, этапов проектирования (выработка кон-
цепции, определение целей и задач проекта, доступных 
и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана 

и организация деятельности по реализации проекта), 
включая его осмысление и рефлексию результатов дея-
тельности.

Подготовка к проектированию состоит из следующих 
этапов:

 — погружение в проблему;
 — организация деятельности;
 — осуществление деятельности;
 — презентация результатов;
 — самооценка и самоанализ

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) — ак-
туальнейшая проблема для современного общества. 
Для студентов-медиков ЗОЖ — не формальность, не пу-
стые слова, а образ жизни, так как их работа связана 
с пациентами, больными людьми. Поэтому не случайно 
на основании ФГОС в рабочих программах дисциплин 
«Анатомия и физиология человека», «Генетика человека 
с основами медицинской генетики», «Гигиена и экология 
человека», «Основы микробиологии и иммунологии» за-
планировано выполнение проекта «Мы за здоровый 
образ жизни». Практическим продуктом являются вы-
полненный санбюллетень, панно, экибана, папка, альбом, 
наглядное пособие и др. Представляем один из примеров 
оформления проекта.

Организатор проекта Преподаватель:

Название проекта «За здоровый образ жизни»
Дисциплина Анатомия и физиология человека
Участники проекта Студенты группы 314СДхд ГБОО СПО НО «НМБК»
Цель проекта Формирование общих компетенций в рамках ФГОС
Задачи проекта Освоение следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-
терес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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ОК 5. Использовать информационно-коммуника-
тивные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься фи-
зической культурой и спортом для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

Подходы проектной деятельности 1. Интегрированный подход: позволяет эффективно 
мобилизовать межпредметные связи и как следствие 
формировать у обучающихся положительную моти-
вацию к обучению.
2. Когнитивный подход: рассматривает знания как ин-
формационную систему.
3. Коммуникативный или дискуссионный подход: сту-
дент становится на какое-то время автором, кри-
тиком какой-либо точки зрения на определенную на-
учную проблему. При реализации этого подхода 
формируется умение высказывать свое мнение и по-
нимать чужое, искать позиции, объединяющие обе 
точки зрения, воспитывается толерантное отношение 
к окружающим.
4. Межгрупповой подход: способствует возникно-
вению и развитию коллективной познавательной дея-
тельности.
5. Индивидуальный подход: на основе вариативности 
заданий способствует развитию творческой индиви-
дуальности каждого участника, его экологической 
и эстетической культуры

Этапы проектной деятельности 1. Мотивирование обучающихся
2. Обсуждение и отбор идеи будущего проекта.
3. Утверждение индивидуальных заданий.
4. Консультации обучающихся.
5. Сбор и систематизация информационных мате-
риалов в соответствии с идеей
6. Создание продукта.
7. Анализ и доработка проекта

Мини-проекты главного проекта «За здоровый образ жизни»

№ п. п Название мини-проекта Ответственный (ФИО студента) 
1. Остеопороз: состояние заболеваемости и профилактика
2. Стопа и наше здоровье
3. Гиподинамия
4. Значение физических нагрузок в формировании здорового об-

раза жизни
5. Движение — это жизнь
6. Заболевания органов дыхания
7. О вреде курения
8. Газовый состав воздуха и его влияние на здоровье человека
9. Влияние вредных привычек на дыхательную систему
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10. Средства гигиены полости рта
11. Быстрая еда — вред или польза
12. Роль витаминов в жизни человека
13. Диетическое питание и его значение
14. Анемия. Значение крови
15. Гигиена беременной женщины
16. Донорство. Резус-конфликт
17. Значение введения вакцин и сывороток
18. СПИД и ВИЧ-инфекция
19. Влияние питания на состояние сердечнососудистой системы
20. Влияние вредных привычек на сердечнососудистую систему
21. Секреты долголетия
22. Сахарный диабет
23. Влияние йододефицита и железодефицита на здоровье чело-

века
24. Нарушение цветового зрения

Таким образом, наши студенты начинают формиро-
вание общих компетенций, направленных на внедрение 
ЗОЖ. Личностные достижения ЗОЖ, как сформиро-
ванные общие компетенции, оформляются в портфолио 
и являются непременным компонентом защиты ди-
пломной работы выпускника НМБК.

Мы рассматриваем проектную деятельность, как воз-
можность раскрытия творческого потенциала нашего сту-

дента. Эта деятельность позволяет проявить себя инди-
видуально и в группе, попробовать свои силы, приложить 
свои знания, показать публично достигнутый результат. 
Это интегративное дидактическое средство развития, об-
учения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 
и развивать специфические умения и навыки проектиро-
вания и исследования у студентов, развивать ОК, форми-
ровать ПК в условиях реализации ФГОС.

Литература:

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н. В. Бордовской. — М.: КНОРУС, 
2010. — 432 с.

2. Татарченкова, С. С. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность. — 
Санкт-Петербург: КАРО, 2008. — 152 с.

3. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с.
4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт среднего профессионального образования.

Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена на примере Чувашской Республики
Головина Анна Германовна, аспирант
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары)

По состоянию на 1 января 2014 года на территории 
Чувашской Республики образовательную деятель-

ность осуществляют 33 профессиональные образова-
тельные организации (государственные — 27, негосудар-
ственные — 4, филиалы вузов — 2), в которых обучаются 
26612 чел.

Во всех 27 государственных профессиональных обра-
зовательных организациях учебный процесс организован 
на основе федеральных образовательных стандартов. Раз-
работаны основные профессиональные образовательные 
программы и программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих. Они составлены с учётом требо-

ваний работодателей. Реализуются в учебном процессе 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули. 
Созданы фонды оценочных средств. Проблем, связанных 
с внедрением федеральных образовательных стандартов 
в учреждениях образования не наблюдалось. В настоящее 
время идёт процесс корректировки содержания профес-
сиональных модулей по идентичным профессиям и специ-
альностям в целях создания системы единых требований 
к формируемым профессиональным компетенциям сту-
дентов.

В целях методического сопровождения профессио-
нальных образовательных организаций при реализации ст. 

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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15 Федерального закона от 27 ноября 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», были под-
готовлены методические рекомендации по использо-
ванию сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, которые получили высокую оценку в рабочей 
группе, сформированной на уровне Департамента госу-
дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Это позволило начать работу в сети в рамках 
«Профессиональная образовательная организация — 
профессиональная образовательная организация». В те-
чение первого полугодия 2013–2014 учебный год педаго-
гами ресурсных центров и многофункциональных центров 
прикладных квалификаций разработан 31 сетевой модуль 
и междисциплинарный курс. В их реализации смогли при-
нять участие около 400 студентов других учреждений об-
разования, что способствует повышению качественного 
уровня подготовки кадров.

В рамках реализации ФГОС одним из главных приори-
тетов в развитии профессионального образования в рес-
публике становится индивидуализация, которая требует 
от педагогов освоения новых компетенций и нового тех-
нологического инструментария. В целях принятия эффек-
тивных управленческих решений в работе с содержанием 
деятельности педагога, предполагающим тьюторский ас-
пект, организовано обучение 2 групп педагогических 
работников из 5 профессиональных образовательных 
организаций, которое прошло на базе Чувашского регио-
нального отделения межрегиональной общественной ор-
ганизации «Межрегиональная Тьюторская Ассоциация». 
Первая группа в количестве 21 человека в течение второго 
полугодия 2013 года повысила свой профессиональный 
уровень по программе «Индивидуализация образования 
и развитие тьюторства в условиях государственно — об-
щественного управления» и получила свидетельства Вол-
гоградского института повышения квалификации. В на-
стоящее время обучение проходит 2 группа. Основной 
задачей этих педагогических работников станет формиро-
вание педагогических проб и тьюторских практик, а также 
разработка индивидуальных программ обучения.

Значительному повышению качества образования спо-
собствует внедрение в учебный процесс современных тех-
нологий обучения. Среди них широкое распространение 
находят технология модульного обучения в разных её ва-
риациях, метод проектной деятельности, кейс — техно-
логия, метод групповой дискуссии, проблемное обучение, 
различные интерактивные методы.

По данным образовательных учреждений, в 2013 году 
более 50 % педагогов активно внедряли в учебный про-
цесс инновационные техники, технологии и методики. 
10 % из них представили результаты своей деятельности 
в различного рода методических статьях, методических 
разработках, методических рекомендациях и т. п.

Значительно выросло количество педагогических ра-
ботников, использующих на учебных занятиях информа-
ционно — коммуникационные технологии. По сведениям 

руководителей образовательных организаций, применяют 
их в своей практической работе более 80 процентов пе-
дагогов.

Большую поддержку в педагогическом сообществе стал 
находить Интернет. Более 90 % преподавателей и мастеров 
производственного обучения за последние 3 года получили 
в различных образовательных учреждениях навыки работы 
в высокоразвитой информационной среде и стали спо-
собны решать профессиональные задачи на основе ком-
плекса компонентов, обеспечивающих интеграцию новых 
технологий в педагогическую систему. Эффективное ис-
пользование широкого спектра возможностей компьютера 
в образовательном процессе даёт возможность обеспечи-
вать более качественную подготовку студентов.

Реализация системного пролонгированного процесса 
повышения квалификации педагогических работников 
за счёт внедрения в учебный процесс современных техно-
логий свидетельствует о позитивной динамике в развитии 
их педагогического творчества. В 2013 году 50 педагогов 
профессиональных образовательных организаций стали 
победителями всероссийских олимпиад и конкурсов, 18 — 
межрегиональных, 67 — республиканских. По числу побе-
дителей превалируют Канашский педагогический колледж, 
Чебоксарский техникум транспортных и строительных тех-
нологий, Чебоксарский электромеханический колледж.

В рамках реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» и в соответствии с планом ме-
роприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки в Чувашской Республике» 
предусмотрено создание в течение 2013–2016 годов семи 
многофункциональных центров прикладных квалифи-
каций (далее — центр) на базе государственных профес-
сиональных образовательных организаций. Центры будут 
созданы как элементы инфраструктуры системы про-
фессионального образования республики по отраслям: 
«Строительство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Машиностроение», «Электротехника», «Транспорт», 
«Сельское хозяйство», «Сфера обслуживания».

В основу формирования центров положен ряд прин-
ципов:

 — концентрация дефицитных высокостоимостных ре-
сурсов от различных собственников, которые служат ис-
точником конкурентоспособности личности, профес-
сиональной образовательной организации, экономики 
республики;

 — сетевая организация обучения — для расширения 
доступа к ресурсам, продиктованного выбором образова-
тельной программы, видом профессиональной деятель-
ности, способом обучения и для реализации механизма 
частно-государственного софинансирования модулей об-
разовательной программы. В этих целях разработаны 
методические рекомендации по созданию модели реали-
зации сетевых образовательных программ на базе ре-
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сурсных центров и многофункциональных центров при-
кладных квалификаций;

 — корпоратизация управления — для перехода от ди-
рективных к договорным отношениям со всеми субъек-
тами, которые обеспечивают качество прикладных квали-
фикаций (работодатель, обучающийся, профессиональная 
образовательная организация, министерство). Это потре-
бовало, чтобы руководители владели методами бизнес-ме-
неджмента. На 1 января текущего года 85,7 % руководи-
телей и 80,2 % заместителей директоров государственных 
профессиональных образовательных организаций прошли 
переподготовку по направлению «Менеджмент»;

 — непрерывность профессионального обучения — 
для того чтобы индивиды имели возможность по-
стоянно адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности, удовлетворять свои об-
разовательные потребности, в том числе связанные с до-
стижением определенного социального статуса.

Первый такой центр в Чувашской Республике начал 
свою работу в 2013 году как структурное подразделение 
автономного учреждения Чувашской Республики сред-
него профессионального образования «Чебоксарский 
техникум транспортных и строительных технологий» Ми-
нистерства образования и молодежной политики Чуваш-
ской Республики. Важным при этом является участие ра-
ботодателей в создании данного центра. В соответствии 
с договорами о сотрудничестве в 2013 году открытое ак-
ционерное общество «Дорисс» дооснастил учебный по-
лигон производства дорожно-строительных работ краном 
башенным КБ-308, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Техинагро» — железобетонными конструк-
циями и сыпучими материалами.

В 2014 году в соответствии с приказом Минобразо-
вания Чувашии от 25 февраля 2014 г. № 271 дополни-
тельно созданы три центра по отраслям:

 — «Электротехника» на базе бюджетного образова-
тельного учреждения Чувашской Республики среднего 
профессионального образования «Чебоксарский элек-
тромеханический колледж», которое является межрегио-
нальным ресурсным центром данного направления;

 — «Машиностроение» на базе автономного учре-
ждения Чувашской Республики среднего профессиональ-
ного образования «Чебоксарский машиностроительный 
техникум», которое является ресурсным центром данного 
направления, созданного в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование»;

 — «Жилищно-коммунальное хозяйство» на базе бюд-
жетного образовательного учреждения Чувашской Рес-
публики среднего профессионального образования 
«Чебоксарский техникум строительства и городского хо-
зяйства». Основным звеном центра стал учебно-произ-
водственный полигон «Умный дом» техникума. Строи-
тельство полигона начато в 2012 году и на эти цели 
израсходовано 30,0 млн. рублей, в том числе бюджетные 
средства — 6,5 млн. рублей и внебюджетные средства 
учебного заведения — 23,5 млн. рублей.

Непрерывность профессионального образования, 
как один из принципов формирования центров, непо-
средственно связана с выполнением абзаца четвертого 
подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования 
и науки».

В данном случае Центры окажут непосредственное со-
действие в качественном решении задачи по увеличению 
доли занятого населения, прошедшего повышение ква-
лификации и профессиональную подготовку, до 37 про-
центов в общей численности занятого населения в воз-
расте от 25 до 65 лет.
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Основные задачи концепции целевой программы раз-
вития образования — повышение его доступности, 

качества и эффективности. При этом стратегической 
целью государственной политики в области образования 
является повышение доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям обще-
ства и каждого гражданина [5] / 

Целевая программа развития образования предпо-
лагает, что основным результатом деятельности образо-
вательного учреждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а система ключевых ком-
петентностей в педагогической деятельности.

Одним из направлений развития среднего профессио-
нального образования является переход на компетент-
ностный подход в обучении.

Компетентность требует постоянного обновления про-
фессиональных знаний. Качество профессионально-пе-
дагогической компетентности педагогических работников 
определяет качество профессиональной компетентности 
выпускников.

Согласно словарю Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю., 
понятие «компетентный» определяется как «осведом-
ленный, авторитетный в какой-либо области» [1]

Коджаспирова Г. М. считает, что «педагог должен 
овладеть определёнными педагогическими умениями, 
чтобы быть компетентным педагогом» [5]. Однако 
Шишов С. Е. и Кальней В. А. чётко разделяют понятия 
компетенция и умение: «Умение — это действие в спе-
цифической ситуации. Умения представляются как ком-
петенция в действии. Компетенция — это то, что поро-
ждает умение» [8].

Предметом анализа многих отечественных психологов 
и педагогов является также понятие «профессиональная 
компетентность» В различных научных трактовках 
профессиональная компетентность рассматривается 
как совокупность профессиональных свойств; способ-
ность реализовывать на определенном уровне профес-
сионально-должностные требования; иерархия знаний 
и умений; ряд специфических способностей, предпола-
гающих профессиональное мастерство. Как отмечает 
Л. М. Митина, «сам термин еще окончательно не усто-
ялся в отечественной психологии и в большинстве слу-
чаев употребляется интуитивно для выражения доста-
точного уровня квалификации и профессионализма 
специалиста» [6].

Многие исследователи считают, что профессио-
нальная компетентность преподавателя должна осущест-

вляться через педагогическую деятельность и педагогиче-
ское общение,

Понятие компетентность начинается в разных источ-
никах по-разному, но, тем не менее, все определения 
этого понятия можно объединить одним словом — ОБ-
ЛАДАНИЕ.

Для компетенции же нет единого толкования, и оно 
трактуется как СОВОКУПНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ.

В философии — это диалектика категорий возможного 
и действительного:

 — Компетенция — действительное.
 — Компетентность — это возможное в педагогиче-

ском действии.
Содержание профессиональной компетентности педа-

гога, преподавателя определяется квалификационной ха-
рактеристикой, т. е. его теоретическим и практическим 
опытом.

Компетентности педагогическая и профессиональная 
тесно переплетаются друг с другом и существуют в един-
стве, поэтому для педагогических работников можно счи-
тать их единой профессионально-педагогической компе-
тентностью, которая включает в себя высокий уровень 
теоретико-методологической, психолого-педагогической, 
методической и практической подготовки, а также сред-
ства решения педагогических задач и критерии станов-
ления профессионала [4]

Веденский В. Н. выделяет три уровня профессио-
нальной компетентности педагога:

 — общий — ключевые и операциональные компе-
тентности;

 — частный — компетентности конкретной специаль-
ности;

 — конкретный — компетентности отдельного педа-
гога.

Также он выделает три подхода к исследованию со-
держания и структуры профессиональной компетент-
ности: профессиографический, уровневый и задачный. 
Каждый из них имеет свои особенности. Так, профес-
сиограма, как набор требований к специалисту, удобна 
в применении, но целесообразна при описании только 
операциональных компетентностей. Система ключевых 
компетентностей, как многопараметрическая характе-
ристика специалиста, не может определяться простой 
суммой имеющихся личностных качеств и способностей. 
Для этого необходимо применение комплекса взаимосвя-
занных параметров [3].

Профессиональную компетентность преподавателя 
следует рассматривать как многофакторное явление, 
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как культурологическую составляющую профессиона-
лизма, как целостное компетентностное образование, 
включающее в себя систему теоретических знаний препо-
давателя и способов их применения в конкретных педа-
гогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, 
а также интегративные показатели его культуры (речь, 
стиль общения, отношение к себе и своей деятельности 
и др.).

Исходный показатель профессионально-педагоги-
ческой компетентности — отношение к человеку, так 
как профессиональная деятельность педагогического ра-
ботника — это работа в системе «человек — человек».

В условиях модернизации образования меняются 
не только образовательные функции, но и требования 
к профессионально-педагогической компетентности пре-
подавателя и к уровню его профессионализма.

Обобщив, мнения многих ученых и исследователей, 
а также трактовки различных словарей в этой области, 
можно выделить основные компетенции, необходимые 
преподавателю в профессиональной деятельности:

 — Социально-психологическая компетенция, свя-
занная с готовностью решать профессиональные задачи, 
в том числе и в режиме развития.

 — Профессионально-коммуникативная компетенция, 
определяющая степень успешности педагогического об-
щения и взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса.

 — Общепедагогическая профессиональная компе-
тенция, включающая в себя психологическую и педагоги-

ческую готовность к развертыванию индивидуальной дея-
тельности.

 — Предметная компетенция в сферах предметной спе-
циальности: знания в области преподаваемого предмета, 
методики его преподавания.

 — Управленческая компетенция, т. е. умения прово-
дить педагогический анализ, ставить цели, планировать 
и организовывать деятельность.

 — Рефлексивная компетенция, т. е. умение видеть 
процесс и результат собственной педагогической деятель-
ности.

 — Информационно-коммуникативная компетенция, 
связанная с умением работать в сфере ИК-технологий.

 — Компетенция в сфере инновационной деятельности, 
характеризующая учителя как экспериментатора.

 — Креативная компетенция, т. е. умения учителя вы-
водить деятельность на творческий, исследовательский 
уровень.

Компетенция личностного самосовершенствования, 
способность совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень, добиваться ка-
чественного и физического совершенствования своей 
личности.

Критерием оценки педагогического мастерства может 
быть устойчивая профессионально-педагогическая на-
правленность, понимание значимости профессии, её 
ценностных ориентации, совокупность необходимых 
профессионально-психологических качеств личности, по-
зитивное отношение к себе как профессионалу [2].
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Система среднего профессионального образования 
в нашей стране вот уже несколько лет претерпе-

вает сложные преобразования, адаптируясь к новым ры-
ночным отношениям. Современное общество предъ-
являет высокие требования к специалисту в условиях 
постоянно меняющихся потребностей в той или иной 
профессии. Меняются цели современного образо-
вания, акцент переносится на формирование компетент-
ности. Введение ФГОС 3 поколения абсолютно прибли-
жает подготовку специалистов к условиям современного 
рынка труда. Целью введения ФГОС 3 поколения яви-
лось приближение образовательных услуг к реальным 
требованиям работодателей. Теперь именно работода-
тели определяют направление работы учебного заведения 
от рецензирования программ профессиональных модулей 
до обязательного участия в проверке освоения профес-
сиональных и общих компетенций.

На современном рынке труда региональной эконо-
мики выпускники базового медицинского колледжа очень 
востребованы. Все выпускники работают по специаль-
ности — медсестрами, фельдшерами, фармацевтами, 
акушерками, зубными техниками. Однако, целью работы 
нашего учебного заведения является не просто выпускать 
работников среднего медперсонала, а готовить высоко-
компетентных специалистов.

По Национальному Проекту «Здоровье» в нашем го-
роде построен Кардиоцентр, открыт диагностический 
корпус в областной больнице, имеющие в своем арсе-
нале новую современную технику, что требует подготовки 
специалистов, умеющих на ней работать. Кроме того, из-
менилась структура рынка труда в здравоохранении, ко-
торая требует строго специализированных медицинских 
работников, имеющие знания и умения на получения сер-
тификата. Так, нужны медсестры постовые, медсестры 
операционные, медсестры процедурного кабинета. В Аст-
раханской области возрождаются фельдшерско-аку-
шерские пункты, работать в которых должны высоко-
профессиональные специалисты, обладающие знаниями 
оказания неотложной помощи, проведения диагности-
ческих и лечебных мероприятий совершенно самостоя-
тельно.

Все это требует не только совершенствование образо-
вательных услуг, но и понимание цели обучения. Это по-
требовало проведения серьезной научной работы по со-
вершенствованию прогнозирования кадрового ресурса 
выпускников базового медицинского колледжа. Данная 
научная работа проводится в течении 5 лет. Формиро-
вание компетентности специалиста предполагает на-

личие постоянной обратной связи с требованием работо-
дателей к умениям и знаниям работников. Информацию 
об этих требованиях может быть получена из двух источ-
ников: анализ рынка труда и анализ потребностей в уме-
ниях. Оба источника предусматривают активное вовле-
чение работодателей. Цель анализа — формирование 
прогнозов развития рынков труда с точки зрения по-
требности в рабочей силе различных уровней и квалифи-
каций. Однако в учебном заведении профессионального 
образования должны заниматься анализом потребностей 
в умениях. Анализ потребности в умениях предполагает 
опрос группы работодателей с целью получения инфор-
мации об изменениях на рынке труда. Научная работа 
заключается в анализе потребностей в умениях глазами 
работодателей и молодых специалистов. Выпускники ме-
дицинского колледжа, те, кто определяет его лицо и яв-
ляется носителем достоинств и недостатков учебно-вос-
питательного процесса, не должны оставаться вне поля 
зрения учебного заведения. Сложилась традиция про-
свечивать «социологическим рентгеном» только уча-
щуюся молодежь. Выпускники же интересуют учебное 
заведение, только как специалисты, устроившиеся на ра-
боту в лечебное учреждение. Изучение трудностей, с ко-
торыми сталкиваются выпускники вследствие незнания 
профессиональных вопросов, допускаемые ими ошибки, 
позволит улучшить качество сегодняшних учащихся. 
В лечебных учреждениях ждут высококомпетентных спе-
циалистов, обладающих профессиональными навыками, 
имеющих высокий общекультурный уровень, а также 
умеющих самообучаться. Учебное же заведение, гото-
вящие медработников должно повышать уровень под-
готовки выпускников. Таким образом, анализ потреб-
ностей в умениях глазами выпускников и работодателей 
позволит направить учебную работу в более конструк-
тивное русло.

Задачами научной работы стали: анализ трудностей, 
с которыми сталкивается средний медперсонал глазами 
самого медработника и анализ потребностей в умениях 
глазами работодателей, а проанализированный мате-
риал представит в виде рекомендаций для внесения из-
менений в учебную работу АБМК. Были разработаны ан-
кеты для среднего медперсонала и для главных медсестер 
ЛПУ. Анкеты для среднего персонала включали вопросы 
оценки полученных в колледже знаний по отношению 
к работе в современных условиях в ЛПУ. Основную часть 
анкеты занимали вопросы описания трудностей, с кото-
рыми столкнулись выпускники — в области теоретиче-
ских знаний, навыков работы с современной аппаратурой, 
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знаний санэпидрежима. Особой частью анкеты стали во-
просы на знание медработниками этики и деонтологии

Анкеты работодателей включали вопросы прогнозиро-
вания изменений на рынке труда в здравоохранении и ка-
чество компетентности выпускников. В основной части 
анкеты были вопросы об квалификационной характери-
стики обладания молодыми специалистами профессио-
нальных компетенций. Рассматривались вопросы отно-
шений медработников с непосредственным начальством, 
врачами и пациентами, т. е. проверялось обладание об-
щими компетенциями.

Проанкетировано 156 средних медработников и 14 
главных медсестер больниц. В целом основные ошибки 
сводились к высокой теоретизации занятий, низкой ком-
муникабельности выпускников, низкой ответственности 
за выполненные действия, плохому знанию нового ме-
дицинского оборудования. Получив первые анкетные 
данные, мы составили план «работы над ошибками»: 
внесли коррективы в планирование тематики кружков, 
увеличили объем консультативных часов, изменили ха-
рактер и тематику самостоятельной работы. Результат 
работы был виден уже через год: большинство ошибок 
было устранено, главные медицинские сестры отметили 
заметное повышение уровня компетентности наших мо-
лодых специалистов.

Анкетирование позволило выявить и положительные 
моменты: выпускники хорошо владеют основными про-
фессиональными навыками, знаниями вопросов сани-
тарно-эпидемиологического режима, свои профессио-
нальные обязанности, при этом к нашему удивлению, 
оказалось, что свои права они знают значительно хуже.

В последние годы, проводя анкетирование главных 
медсестер, мы столкнулись с новыми требованиями рабо-
тодателей в подготовке узкоспециализированных средних 
медработников — это медсестры постовые, медсестры 
операционные, медсестры процедурного кабинета, мед-
сестра общей практики и т. д. Только такой специалист 
с сертификатом по своей узкой специализации может 
участвовать в новом направлении национального про-
екта «Здоровье» — модернизация Российского здраво-
охранения. Изменились и обязанности средних медработ-
ников, с которыми они плохо знакомы.

Эта же тенденция прослеживается и в анкетах выпуск-
ников колледжа, молодых специалистах. В анкетах они от-
метили, что повышение зарплат средним медработникам 
по модернизации Российского здравоохранения прово-
дится только узкоспециализированным средним медра-
ботникам, имеющим данный сертификат.

Таким образом, совершенствуя прогнозирование кад-
рового ресурса в здравоохранении через мониторинг по-
требностей работодателей в специалистах и их ком-
петентностей, позволяет нашему учебному заведению 
готовить специалистов более востребованных на регио-
нальном рынке труда. Постоянная связь с работодателями 
дает возможность совершенствовать работу учебного за-
ведения в подготовки специалистов, готовых приступить 

к работе с первых дней окончания колледжа. Данная ра-
бота продолжается, что делает работу нашего колледжа 
мобильной, умеющей подстроиться под изменяющиеся 
условия региональной экономики.

В этом году научная работа затронула совершенно 
новое направление — медицинская сестра в самостоя-
тельной работе без врача. Для нашей страны такое на-
правление современного здравоохранения действительно 
новое, т. к. на протяжении более чем 100 лет медицинская 
сестра всегда была абсолютно зависимым от врача работ-
ником, выполняя все его распоряжения и не имеющая са-
мостоятельного взгляда на свою работу. Введение стан-
дартов западной особенности работы медицинской сестры 
в учебных заведениях в девяностые и двухтысячные годы 
столкнулся с тем, что студенты уходя на практику в ле-
чебные учреждения видели обратную ситуацию. Теоре-
тические знания никоим образом не отражались на прак-
тике. Медицинские сестры зависят от врачей, и такая 
практика оставалась до недавнего времени незыблемой. 
Однако, с приходом нового министра здравоохранения РФ 
Скворцовой, ситуация начинает меняться к лучшему.

Во-первых, все медицинские колледжи находятся 
под руководством местных отделов и министерств здраво-
охранения.

Во-вторых, отношение к среднему медперсоналу, осо-
бенно к медицинским сестрам изменилось — медицин-
ская сестра рассматривается, как самостоятельная еди-
ница в системе здравоохранения.

В-третьих, проводится эксперимент в некоторых ре-
гионах страны в сфере современного здравоохранения. 
Медицинские сестры предстают с позиции самостоя-
тельной работы, не зависящей от работы врача. Орга-
низуется прием в поликлиниках отдельно врачей, от-
дельно медсестер. При этом, как показывает статистика, 
на прием к медсестре записывается большее количество 
пациентов. Такая востребованность самостоятельной ра-
боты медсестры говорит об отдельным направление в ра-
боте здравоохранения.

В четвертых, появилась востребованность в научной 
работе медицинской сестры, что позволит медсестре за-
щищать диссертации по самостоятельной работе.

Третья и четвертая позиция для медицинской се-
стры новое и к этом молодых медсестер надо готовить 
еще в учебном заведение.

В нашем учебном заведение данная работа прово-
дится в двух направлениях. С одной стороны, это прак-
тическая направленность работы медицинской сестры 
в плане подготовки самостоятельных, востребованных 
работников для регионального здравоохранения. С другой 
стороны, мы решили провести масштабное научное ис-
следование — создание профессиональной карты меди-
цинской сестры при различных обстоятельствах. В основу 
исследования вошла попытка разработать рекомендации 
для практикующих медицинских сестер, т. е. определить 
направления самостоятельной работы медицинской се-
стры. Последние послужило толчком для возможности 

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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представить самостоятельную работу медсестры, как на-
учную работу для будущих сестер, т. е. наших студентов. 
А определение направление такой работы, как единую на-
учную тему и решили применить их для написания вы-
пускной квалификационной работы.

По ФГОС 3 поколения необходимо написание вы-
пускной квалификационной работы. Эта задача очень 
трудная для медицинских колледжей, т. к. студенты 
от здравоохранения не технического плана и поэтому 
наши проекты осуществить очень сложно. Однако, 
в нашем колледже АБМК был разработан иной подход 
к данной проблеме. Представив себе современное поло-
жение медицинских сестер на рынке труда современного 
здравоохранения и требования работодателей, мы разра-
ботали свою концепцию данной проблемы — это форми-
рование единой научной темы для выпускной квалифика-
ционной работы. Для отделения «Сестринское дело» она 
звучала — «Профессиональная карта медицинской се-
стры по формированию обязанностей медицинских сестер 
при различных обстоятельствах».

Для осуществления данной работы были разработаны 
темы выпускных квалификационных работ, каждая из ко-
торых красной нитью прослеживала единую научную тему. 
Все темы были согласованы и утверждены работодате-
лями.

Выпускные квалификационные работы включают 
в себя различные направления работы медицинской се-
стры. Это и сестринское дело, и сестринское дело в те-
рапии, и сестринское дело в хирургии, и сестринское дело 
в педиатрии, и сестринское дело в неврологии и психиа-
трии, и сестринское дело в реаниматологии.

Каждая работа в своей практической части отражает 
единую научную тему и предлагает практические рекомен-
дации обязанностей медицинским сестрам по выработки 
их профессионального пути по различным направлениям. 
Таким как современные методики диагностики и лечения 
пациентов с различными заболеваниями, доказательство 
эффективности использования определенных методов 
ухода и лечения, формирование пути для различных ква-
лификаций медицинских сестер при одном и том же за-
болевании. Например, рекомендации для медицинских 
сестер центров здоровья, отдельно участковых медицин-
ских сестер и сестер стационаров по профилактике одного 
и того же заболевания, к примеру, облитерирующий энд-
артериит.

Каждый студент готовил свою работу под руковод-
ством методического руководителя из числа преподава-

телей колледжа, научного руководителя — помощника 
руководителя по научной работе, который оценивал науч-
ность работы и доказательную базу тех или иных выводов 
работы студента. Кроме того, у каждого студента был ру-
ководитель от здравоохранения, т. е. работодатель, ко-
торый оценивал практическую направленность и актуаль-
ность работы студента в современном здравоохранении.

На итоговой государственной аттестации каждый сту-
дент защищал свою выпускную квалификационную ра-
боту. А оценивали работы работодатели от практического 
здравоохранения. Все студенты успешно защитили свои 
работы. Также от работодателей, т. е. главных медицин-
ских сестер городских и областных больниц поступили по-
ложительные отзывы по данным работам. Поэтому было 
принято решение о создании пособия, в которое вошли 
наиболее хорошие работы студентов.

Данное пособие рекомендовано для студентов медицин-
ского колледжа, как ориентир для подготовки выпускной 
квалификационной работы. Также для преподавателей 
колледжа, которые готовят студентов, как методиче-
ские руководители выпускных работ. А также для прак-
тикующих медицинских сестер, т. к. пособие содержит 
много практических рекомендаций с обоснованной дока-
зательной базой. А для студентов, работы которых вошли 
в данное пособие, как первая их научная публикация.

Проведя данную новую масштабную работу, мы полу-
чили несколько выгодных моментов:

 — Сформировать современную позицию медсестры 
в здравоохранении, как самостоятельную единицу

 — Умения медицинских сестер формулировать свои 
обязанности самостоятельно

 — Экспериментально доказанные выработка реко-
мендаций медицинским сестрам практического здраво-
охранения

 — Организация и понимание позиции самой вы-
пускной квалификационной работы для преподавателей 
медицинских колледжей

 — Создание сборника работ выпускных квалификаци-
онных работ по единой научной теме, как пособие для сту-
дентов, преподавателей, практикующих медицинских се-
стер

 — Формирование научного мышления у выпускников 
медицинских колледжей

Данным опытом мы хотели поделиться с коллегами 
из других СПО и порекомендовать формулировать единые 
научные темы для выпускных квалификационных работ, 
курсовых и дипломных работ.
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Особенности организации практического обучения в колледже
Еременко Лариса Евгеньевна, преподаватель
ОГБОУ СПО Рязанский технологический колледж 

В условиях внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС СПО) преподавателям обра-
зовательных учреждений пришлось столкнуться с рядом 
сложностей, поскольку характеристики профессио-
нальной деятельности будущих специалистов основыва-
ются на понятии компетенции, формирование которых 
становится целью профессионального обучения. Само 
профессиональное образование становится практико-
ориентированным, а реализация компетентностного под-
хода (согласно нормативным документам) предполагает, 
что студент-выпускник должен обладать не только зна-
ниями и умениями, но еще и сформированными компе-
тенциями.

А что такое компетенция? В целом понятие компе-
тенции основывается не столько на знаниях, сколько 
на действиях. Это умение применять знания на практике, 
но не при решении каких-то абстрактных задач, а в кон-
кретных профессиональных ситуациях. При этом общие 
знания и умения должны трансформироваться в опреде-
ленный порядок действий, которые приведут к успеш-
ному результату. Вообще говоря, чтобы благополучно 
справиться с поставленной профессиональной задачей, 
студент-выпускник должен выстраивать и выполнять 
соответствующую последовательность действий автома-
тически. А такая особенность осуществления действий — 
это и есть характеристика профессиональной деятель-
ности.

Конечно, подготовка образовательными учрежде-
ниями специалистов, обладающих профессиональными 
компетенциями, — несомненный плюс реализации ком-
петентностного подхода. Ведь что обычно не устраивает 
большинство работодателей в выпускниках учреждений 
профессионального образования? В первую очередь, это 
отсутствие практического опыта в конкретной сфере дея-
тельности, недостаточная способность адаптироваться 
к рабочим местам, не совсем понятная квалификация вы-
пускников. Да и качество образования, которое ранее 
оценивалось полнотой освоения содержания программ, 
не давало работодателям возможности объективно оце-
нить профессионализм молодого специалиста. А компе-

тентностный подход послужил в качестве средства фор-
мулировки требований к результатам профессионального 
образования выпускников со стороны потенциальных ра-
ботодателей.

Итак, компетенция включает в себя и знания, и умения, 
и практический опыт, и профессионализм. Для наработки 
профессионализма необходимо многократное выполнение 
действий в заданной последовательности. И для этого тре-
буется время. Но в условиях реализации компетентност-
ного подхода следует понимать, что профессионализмом 
должен обладать уже студент-выпускник. Получается, 
что студент должен нарабатывать профессионализм уже 
во время обучения. Поэтому приходится выбирать такие 
методы обучения, которые позволят сформировать про-
фессиональные компетенции и приобрести навыки прак-
тической работы по специальности. Само обучение должно 
строиться на определении, освоении и демонстрации 
умений и знаний, видов поведения и отношений, которые 
требуются для определенной профессиональной деятель-
ности. Обучение должно ориентироваться на результаты, 
которые для соответствующей профессиональной дея-
тельности будут важными и значимыми. Таким критериям 
соответствует практическое обучение.

ОГБОУ СПО «Рязанский технологический кол-
ледж» является современным образовательным учрежде-
нием, выполняющим подготовку специалистов по доста-
точно большому количеству специальностей, в частности 
по специальности 230401 Информационные системы, 
квалификация выпускника — техник по информаци-
онным системам.

Практическая направленность обучения студентов — 
основное направление подготовки студентов колледжа. 
Практическое обучение в колледже по указанной специ-
альности проходит в рамках реализации основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП), 
которая имеет дисциплинарно-модульную структуру.

Формирование общих компетенций выполняется 
и в процессе изучения дисциплин общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла, математического 
и естественнонаучного цикла, а также общепрофессио-
нальных дисциплин. Преподавание дисциплин математи-
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ческого и естественнонаучного цикла и общепрофессио-
нальных дисциплин позволяет формировать и некоторые 
профессиональные компетенции. В любом случае, 
о какой бы дисциплине не шла речь, в процессе ее пре-
подавания педагоги постоянно ориентируют студентов 
на будущую профессиональную деятельность. Например, 
в процессе преподавания английского языка изучается 
терминология, характерная для профессиональной дея-
тельности техника по информационным системам. Если 
говорить об общепрофессиональном цикле, то содер-
жание соответствующих дисциплин направлено на подго-
товку студентов к освоению профессиональных модулей. 
Например, значительная часть общепрофессиональных 
дисциплин, изучаемых на специальности 230401, пред-
усматривает выполнение практических заданий, содер-
жание которых ориентировано на выработку умений, 
требуемых для приобретения практического опыта. 
В частности, дисциплина «Основы проектирования баз 
данных» позволяет приобрести знания и выработать 
умения, необходимые для формирования профессио-
нальных компетенций (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, 
ПК 1.9) при освоении профессионального модуля ПМ. 
01. Эксплуатация и модификация информационных си-
стем, поскольку разрабатываемые студентами информа-
ционные системы направлены на обработку некоторой 
базы данных в определенной предметной области. Дис-
циплина «Основы алгоритмизации и программирования» 
позволяет выработать умения, необходимые для форми-
рования профессиональных компетенций (ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.2, ПК 2.3) при освоении профессиональных модулей 
ПМ. 01. Эксплуатация и модификация информационных 
систем, ПМ. 02. Участие в разработке информационных 
систем, поскольку для разработки приложений и модифи-
кации частей информационной системы необходимо знать 
основные алгоритмические конструкции и уметь реали-
зовывать разработанные алгоритмы модификации про-
граммными средствами.

Но все же именно профессиональные модули преду-
смотрены для формирования общих и профессиональных 
компетенций. И основная роль отводится практическим 
занятиям и различным видам практик.

Практика является обязательным разделом ОПОП. 
Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечи-
вающих практико-ориентированную подготовку обучаю-
щихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная.

При обучении используются неимитационные методы 
активного обучения. Т. е. обучение профессиональным 
умениям и навыкам происходит в процессе моделиро-
вания профессиональной деятельности. При проведении 
теоретических занятий используются проблемная лекция, 
эвристическая беседа, учебная дискуссия, исследователь-
ский метод [1]. При проведении практических занятий ис-
пользуется лабораторная работа, самостоятельная работа 
с обучающей программой (программированное обучение), 
самостоятельная работа с книгой [1].

Учебная практика для специальности 230401 прово-
дится рассредоточенно, чередуясь с теоретическими за-
нятиями в рамках соответствующих профессиональных 
модулей. Учебная практика проводится в специализиро-
ванных вычислительных центрах, материально-техниче-
ское оснащение которых отвечает требованиям, предъяв-
ляемым федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности 230401 к организации прак-
тического обучения. Материально-техническая база кол-
леджа создает благоприятные условия для целенаправ-
ленного практического обучения студентов. Именно 
на учебной практике и возможно полноценное моделиро-
вание будущей профессиональной деятельности студента 
и ситуаций, соответствующих этой деятельности.

Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной 
практики.

Производственная практика (по профилю спе-
циальности) проводится образовательным учрежде-
нием при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-
лизуется концентрированно в несколько периодов. Орга-
низация и проведение производственной практики в кол-
ледже рассматривается как многоплановый процесс, 
представляющий собой систему логически взаимосвя-
занных звеньев, позволяющую поэтапно, осуществлять 
принцип преемственности, достичь требуемого конечного 
результата по практической подготовке будущего техника 
по информационным системам. Базой практики могут вы-
ступать как предприятия-партнеры колледжа (например, 
Государственный Рязанский приборный завод), так и раз-
личные предприятия и организации по выбору студентов, 
поскольку квалификация будущего выпускника (техник 
по информационным системам) позволяет ему приобре-
тать практических опыт во многих сферах человеческой 
деятельности. Естественно, направление деятельности 
организаций, являющихся базами практики, должно соот-
ветствовать профилю подготовки обучающихся.

По каждому виду практики студентом заполняется 
дневник-отчет. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится на основании результатов, подтвер-
жденных документами соответствующих организаций.

В ходе практики студенты закрепляют и углубляют 
знания, полученные в процессе обучения, приобретают 
умения по всем видам профессиональной деятельности.

Основная ответственность в реализации практико-на-
правленного обучения возлагается на преподавателей, 
которые стремятся развить у студентов интерес к вы-
бранной специальности, развить чувство ответственности 
за принятые решения, подготовить к сознательной тру-
довой деятельности. Но стоит отметить, что в практиче-
ском обучении участвуют и работодатели.

Во-первых, в зависимости от их потребностей в спе-
циалистах за счет вариативной части может корректиро-
ваться содержание обучения в рамках дисциплин и про-
фессиональных модулей.
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Во-вторых, студенты колледжа проходят практику 
в различных организациях города и области.

В целом между колледжем и организациями, предо-
ставляющими базы практики, выполняется двусторонне 
сотрудничество, в результате чего образовательное учре-
ждение получает возможность привлекать для практиче-
ской и учебной работы со студентами высококвалифици-
рованных специалистов, вырабатывать общие требования 
к компетентности специалистов, облегчить процесс про-
фессиональной адаптации выпускников и трудоустройство. 
Организации и предприятия, в свою очередь, получают 
специалиста, соответствующего их потребностям, могут 
осуществлять работу по непрерывному образованию своих 
сотрудников, получают возможность быстро адаптировать 

молодых специалистов. Результаты совместной деятель-
ности обсуждаются на научно-практических конференциях, 
тематика которых касается качества образования, качества 
выполнения работ в профессиональной деятельности.

Следует отметить, что одним из аспектов деятель-
ности колледжа является помощь в трудоустройстве вы-
пускников и адаптация молодых специалистов на рынке 
труда. Во-первых, колледж сотрудничает с Центром заня-
тости, получая информацию и вакантных местах для вы-
пускников специальности. Во-вторых, многие студенты 
получают приглашение на трудоустройство в организа-
циях, послужившими базой производственной практики. 
Итогом такой деятельности колледжа является высокий 
процент трудоустроившихся выпускников.
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Педагогические основы лицензирования учебных заведений ПТО. Мировой опыт. 
Украинская практика
Клым Богдан Иванович, научный сотрудник
Львовский научно-практический центр профессионально-технического образования  
Института ПТО Национальной АПН Украины 

Переход экономики Украины к рыночным отноше-
ниям, появление учебных заведений, основанных 

на частной собственности, привели к потере государ-
ством монополии на образовательную деятельность, из-
менению взглядов на оценку результатов обучения. Так, 
в системе подготовки рабочих кадров актуальным уже 
стало не количество выпущенных и направленных в про-
изводство и сферу услуг квалифицированных рабочих, 
а качество их подготовки. Эти обстоятельства требовали 
изменения механизма управления сферой ПТО, его ори-
ентации на качество подготовки выпускников её учебных 
заведений. В сложившихся условиях эту проблему можно 
было решать только средствами лицензирования. Ибо 
его механизм в равной степени применим к учебным за-
ведениям всех форм собственности и подчинения, всех 
образовательных и образовательно-квалификационных 
уровней.

Исходя из сказанного, в центре внимания процесса 
лицензирования учебных заведений должны были пред-
стать те условия обеспечения учебного процесса, которые 
способны гарантировать качественное образование. Эти 
условия должны быть не только необходимыми, но и до-
статочными для профессиональной подготовки ра-

бочих нужного рынку качества. Обуславливается это 
тем, что при рыночных отношениях некачественный про-
дукт труда любого уровня квалификации нельзя сбыть 
на рынке товаров и услуг. А это ведет их производителя 
к банкротству.

Проблемы и сущность лицензирования учебных за-
ведений, его направленность на обеспечение учебного 
процесса условиями, способными гарантировать каче-
ство подготовки кадров, исследовали Б. Вальтер и Х. Бад, 
С. У. Гончаренко и Н. Г. Ничкало, П. Мокия, В. Мо-
лодцова, Д. Галлиган, Р. Ланган и другие ученые оте-
чественные и зарубежные ученые. Но их исследования 
обычно касались вопросов управления качеством образо-
вания, его содержанию и отвечали уровню развития си-
стемы подготовки рабочих в разных странах, развития 
их экономики, культуры, социума. Хотя аксиоматиче-
ский анализ этих исследований показал, что система ли-
цензирования учебных заведений должна быть направ-
лена на факторы, которые влияют на качество обучения. 
То есть, к моменту введения в стране в 1991 г. процесса 
лицензирования учебных заведений как механизма управ-
ления качеством образования пути его направления были 
известными.
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Вместе с тем из-за кризиса, вызванного переходом хо-
зяйства страны от плановой экономики к рыночным от-
ношениям, лицензирование учебных заведений не при-
обрело признаков механизма борьбы за качество 
образования. Да и экономика того периода востребования 
в качество подготовленных рабочих не проявляла. По-
этому процесс лицензирования учебных заведений стали 
использовать не как рычаги управления качеством об-
разования, а как механизм уменьшения расходов гос-
бюджета на систему ПТО. И нацелен он был преиму-
щественно на сокращение сети ее учебных заведений [6, 
с. 172–226]. Об основном назначении лицензирования 
учебных заведений не упоминалось, и для его утвер-
ждении ничего не делалось.

Однако с укреплением рыночной экономики запросы 
на добротно подготовленных рабочих возрастают. И си-
стема лицензирования учебных заведений перейдёт 
на условия, при которых качество подготовки рабочих 
кадров становится основным к ним требованием. Поэтому 
цель нашего разговора — установить состав педагогиче-
ских основ лицензирования заведений ПТО. Для решения 
этой задачи следует проанализировать мировую практику 
лицензирования учебных заведений. Это позволит уста-
новить состав предметов лицензионной экспертизы за-
ведений ПТО, при которых можно надеяться, что подго-
товка рабочих кадров будет нужного рынку качества.

С этой целью выберем для анализа системы лицен-
зирования учебных заведений Великобритании, США 
и ФРГ, ОАЭ, Болгарии, Польши и Венгрии, Эстонии, 
России и Украины. То есть, три страны старого мира, 
три — новых европейских государств народной демо-
кратии (страны бывшего социалистического лагеря), три 
независимые страны, которые образовались на пост-
советском пространстве, одну страну арабского мира 
для сравнения свойственных им предметов лицензионных 
экспертиз учебных заведений на получение ими права 
на образовательную деятельность.

К примеру, в США, внимание системы лицензирования 
учебных заведений ориентировано только на улучшение 
содержания программ обучения, приведение их в соот-
ветствие с высокими стандартами качества подготовки. 
И возникло там лицензирование не как государственное 
разрешение на заявленную деятельность, а как забота ра-
ботников отраслевых объединений о качестве подготовки 
кадров, которые придут в сферу их профессиональной 
деятельности [10, с. 3].

В Великобритании внимание лицензирования обра-
зовательной деятельности предлагается сосредоточить 
на подготовке педагогических кадров. Так, оппозици-
онный министр образования Трастам Хант во время изби-
рательной кампании 2010 р. высказался о целесообраз-
ности периодическое релицензирование учителей. По его 
убеждению, это позволит лучшим из них усовершенство-
ваться, а худшим — отсеется. [9].

В Германии задача лицензирования — установить: 
а) соответствует ли учебный план предприятия, ко-

торое заявило о подготовке рабочих кадров, Положению 
о профессиональном обучении; б) достаточно ли вы-
деленного предприятием оборудования для овладения 
в полном объеме определенных действующими норма-
тивами для данной профессии знаний, умений и навыков; 
в) обеспечивает ли предприятие организацию производ-
ственного обучения учащихся профессионально и педаго-
гически подготовленными мастерами производственного 
обучения [1, с. 5, 21].

В Венгрии условием получения лицензии для частного 
учебного заведения является соответствие его образова-
тельной программы государственному учебному плану, 
а также её обеспечение необходимыми кадрами и учебным 
оборудованием, отвечающим действующим нормативам. 
Заявитель должен указать максимальное количество уче-
ников, которые будут учиться. То есть, объемы подго-
товки подлежат лицензированию.

Кроме того, предметом внимания лицензионной экс-
пертизы учреждения является его устав, помещения, пе-
речень оборудования и технических средств обучения; го-
довой бюджет школы [2, с. 59].

В Польше выбор предметов лицензионной экспер-
тизы зависит от типа заведения. Если оно государственное 
или с правами государственного, то предметами лицензи-
онной экспертизы являются учредительные документы 
и устав учреждения; учебный план; помещения и их обо-
рудование; уровень квалификации работников. Учебный 
план учреждения должен содержать основные сведения 
из обязательных предметов и дисциплин по выбору. Ква-
лификация педагогов должна быть такого уровня, ко-
торый бы обеспечивал полное выполнение учебных 
планов. Помещения и оборудование должны соответство-
вать требованиям для выполнения учебных программ, по-
жарных и санитарных норм. Для профессиональных школ 
предлагаемый ими профиль подготовки должен отвечать 
запросам региона [2, с. 90–91].

В Болгарии предметами лицензирования учебных за-
ведений являются: профессиональная квалификация учи-
телей; содержание учебных планов, их соответствие го-
сударственному учебному плану по количеству и видам 
предметов, по объемам содержания образования. Ими 
являются и условия сохранения государственных образо-
вательных и санитарных стандартов; учебное и классное 
оборудование. Для частных учреждений к этим предметам 
относятся и заключены контракты на используемые учре-
ждением помещения [2, с. 100–105]. То есть, имуще-
ственные вопросы являются предметом лицензионной 
экспертизы только в частных учебных заведениях.

В Эстонии условием получения лицензии явля-
ется: соответствие учебного плана учреждения госу-
дарственным требованиям относительно изучаемых 
предметов и их учебных программ; необходимый для пре-
подавания предметов уровень академической квалифи-
кации учителей; финансовое положение учреждения; 
характер здания. Условия обучения должны соответство-
вать нормам безопасности [2, с. 115–119].
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В России предметом лицензионной экспертизы учеб-
ного заведения являются: соответствие имеющихся у него 
условий для проведения учебного процесса требованиям 
органов государственной власти по обеспечению учеб-
ными площадями, санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам охраны здоровья обучающихся и работников за-
ведения; оборудования учебных помещений; оснащение 
образовательного процесса; соответствие действующим 
требованиям образовательного ценза педагогических ра-
ботников. То есть, приоритетными условиями для полу-
чения разрешения на образовательную деятельность яв-
ляются обеспечение заведения учебными площадями, 
сохранение санитарно-гигиенических норм и условий 
охраны здоровья учащихся и работников, а уже потом 
требования к учебному процессу и квалификации педа-
гогических кадров. И эти требования распространяются 
на все учреждения независимо от их статуса [3, с. 3, 6–7].

В Украине за время существования Межотраслевой 
аккредитационной комиссии (1992–95 гг.) предметами 
лицензионной экспертизы заведения были: его устав; 
учебные планы и учебные программы; состояние обеспе-
чения учебного процесса квалифицированными кадрами; 
материально-техническое, учебно-методическое обес-
печение учебного процесса; его финансовое состояние. 
Во время действия Государственной аккредитационной 
комиссии (1995–2007 гг.) в числе этих предметов на-
зывались: устав или положение о заведении; свидетель-
ство о государственной его регистрации; справка о вклю-
чении заведения к общему классификатору предприятий 
и организаций. К их числу также принадлежали: учебные 
планы и программы; материально-техническое, учебно-
методическое и кадровое обеспечение учебного процесса; 
объемы подготовки; квалификация руководителя учре-
ждения; санитарно-гигиенические условия обучения; без-
опасность обучения учащихся и работников учреждения; 
финансовое обеспечение заведения; заказы на подготовку 
кадров. Кроме того, в ходе лицензионной экспертизы не-
государственного учебного заведения нужно установить 
принципы, по которым заведение обладает зданиями 
и имуществом, необходимым для обеспечения учебного 
процесса [4, с. 62–63].

Однако с введением «нового порядка лицензиро-
вания» (август 2007 г.) количество предметов лицензи-
онной экспертизы не было чётко определено. Есть осно-
вание утверждать, что их число может составлять более 
трех десятков для государственных и около четырех — 
для частных учебных заведений [5; 7; 8]. То есть, число 
предметов лицензионной экспертизы становится в два — 
три раза больше, чем до введения нового порядка, и в 8,4 
раза больше, чем в США, Великобритании и ФРГ вместе 
взятых.

Как видим, в странах старого мира число предметов 
лицензионной экспертизы является минимальным. И ли-
цензирование направлено только на качество содержания 
учебных программ, как это мы имеем в США, или ка-

чество подготовки педагогических кадров (Великобри-
тания), или на качество учебных планов, материально-
технического и кадрового обеспечение учебного процесса, 
как существует у ФРГ. То есть, внимание лицензионной 
экспертизы в этих высокоразвитых странах мира сосредо-
тачивается только на тот минимальный перечень условий 
обеспечения учебного процесса, при котором уже можно 
надеяться на получение качественного образования.

Заслуживает внимания и тот факт, что эти требования 
практически полным составом вошли в системы лицен-
зирования учебных заведений всех рассмотренных нами 
стран мира, то есть они призваны как основные. Это дает 
основания полагать, что они действительно представляют 
то минимально необходимое количество условий, которое 
может быть достаточным для установления права учеб-
ного заведения на образовательную деятельность. Вместе 
с тем такое сведение числа предметов лицензионной экс-
пертизы до минимально необходимого способствует 
не только оперативному рассмотрению лицензионных ма-
териалов заведения, но и позволяет субъекту образова-
тельной деятельности своевременно реагировать на по-
требности рынка труда и на запросы личности в овладении 
определенной профессией.

То есть, нет оснований рассматривать во время ли-
цензионной экспертизы субъекта образовательной дея-
тельности требований к гигиене и санитарии, безопасных 
условий обучения и труда. Нет нужды и в подтверждении 
учебным заведением своего существования, наличия в него 
договоров на подготовку рабочих кадров, как и других по-
добных требований. Ибо они никак не влияют на качество 
образования и входят в полномочия других структур, ко-
торые имеют свою систему контроля.

Таким образом, для установления пригодности учеб-
ного заведения к заявленному виду деятельности до-
статочно рассмотреть вопросы соответствия Государ-
ственному стандарту содержания образования, а также 
его материально-технического, учебно-методического 
и кадрового обеспечения в учебном процессе. Учитывая, 
что при таких условиях лицензиар приводит в действие 
факторы, которые имеют непосредственное влияние 
на качество обучения, процесс лицензирования, не на-
рушая свойственную рынку самостоятельность учебного 
заведения в организации обучения, позволяет определить 
фактические объемы подготовки. А значит, установить 
пределы, в которых указанное заведение способно обес-
печит качественную подготовку рабочих кадров в пре-
делах государственного заказа, так и ту их часть, которую 
оно может вести в качестве предпринимательской дея-
тельности.

Исходя из сказанного, мы установили содержание про-
цесса педагогических основ лицензирования учебных за-
ведений, его педагогическую сущность и показали, что оно 
является эффективным механизмом управления каче-
ством подготовки рабочих кадров в условиях рыночных 
экономических отношений.

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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Интерактивные методы обучения на уроках информатики  
как одно из средств развития обучающихся
Кыстаубаева Кундыз Тулкибаевна, преподаватель информатики
Медицинский колледж «Аяжан» (г. Каскелен, Казахстан)

Об интерактивном методе обучении как одном из инновационных методов в современном образовании.

В настоящее время интерактивные технологии откры-
вают уникальные возможности в самых разных от-

раслях профессиональной деятельности, предлагают про-
стые и удобные средства для решения широкого круга 
задач, в том числе и в сфере образования.

Основной задачей образования становится создание 
условий для развития обучающего, которые обеспечат 
в будущем его готовность жить и успешно действовать 
в обществе.

Сегодня многие методические инновации связаны 
с применением интерактивных методов обучения.

Цель — вооружить знаниями обучающихся посред-
ством интерактивных методов обучения в информатике.

Термин «интерактивные методы» (от английского 
языка) означает «методы, позволяющие учащимся взаи-
модействовать между собой», а «интерактивное об-
учение» — это обучение, построенное на взаимодей-
ствии.

Интерактивные методы обучения предполагают сообу-
чение, причем и обучающиеся, и педагог являются субъ-

ектами учебного процесса. Педагог часто выступает лишь 
в роли организатора процесса обучения, помощника, со-
здателя условий для инициативы учащихся.

Кроме того, интерактивное обучение основано 
на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом 
и опытом своих друзей.

Однако не следует считать, что интерактивные ме-
тоды обучения — это нечто принципиально новое. По су-
ществу, это обращение к богатейшему опыту отече-
ственной педагогики, его модернизация. Так разработку 
интерактивных методов можно найти в трудах В. А. Су-
хомлинского, в творчестве учителей — представителей 
«педагогики сотрудничества» — Ш. А. Амонашвили, 
В. Ф. Шаталова и других.

Надо отметить, что интерактивное обучение — это 
специальная форма организации познавательной дея-
тельности, при которой создаются комфортные условия 
обучения, такие, что ученик чувствует свою успешность, 
интеллектуальную состоятельность, а это делает продук-
тивным сам процесс обучения.
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Суть интерактивного обучения состоит в том, 
что учебный процесс организован таким образом, 
что практически все учащиеся оказываются вовлечен-
ными в процесс познания. Совместная деятельность уча-
щихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивиду-
альный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доб-
рожелательности и взаимной поддержки, что позволяет 
не только получать новое знание, но и развивает саму по-
знавательную деятельность. Также интерактивная дея-
тельность на уроках предполагает организацию и раз-
витие диалогового общения.

В современное время применение интерактивных тех-
нологий становятся актуальной составляющей в любом 
образовательном процессе, в том числе и в преподавании 
информатике.

Для этого на уроках организуются индивидуальная 
и групповая работа, применяются исследовательские 
проекты, ролевые игры, идет работа с компьютером, с до-
кументами и различными источниками информации, ис-
пользуются творческие работы.

Интерактивные методы позволяют учащимся:
1) учиться формулировать собственное мнение, 

строить доказательства своей точки зрения, вести дис-
куссию;

2) моделировать различные социальные ситуации 
и разрешать их совместными усилиями;

3) развивать навыки проектной деятельности, само-
стоятельной работы

и многое другое.
Отмечу, что использование тех или иных методов за-

висит от цели занятия, опытности участников и их вкуса. 
Многие из них являются сложным переплетением не-
скольких приемов.

К основным интерактивным методам относятся:
Творческие и самостоятельные задания. Примерами 

таких заданий могут служить: подготовка доклада, рефе-
рата, эссе, выступления, исполнение роли в имитаци-
онных методиках. На уроках информатики обучающиеся 
нередко выступают с мини-докладами. Ежегодно уча-
щиеся представляют свои исследовательские проекты 
на конференциях различных уровней, что является пуб-
личной презентацией результатов их творческой и инно-
вационной работы.

Также полезно практиковать выставки творческих 
работ обучающихся: сказок, буклетов, ребусов, рисунков, 
плакатов. Важно, чтобы эти выставки соответствовали 
изучаемым темам. Применение подобных методов способ-
ствует мотивации учащихся, повышению их ответствен-
ности, позволяет им прочувствовать результат своего 
труда, соединить обучение с интересными событиями.

Работа в малых группах — это одна из самых по-
пулярных стратегий, так как она дает всем учащимся 
(в том числе и стеснительным) возможность участвовать 
в работе, практиковать навыки сотрудничества, межлич-

ностного общения (в частности, умение активно слушать, 
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 
разногласия). При такой форме работы полезны оце-
ночные листы (самооценка, оценка группы, оценка учи-
теля). Также на уроках учащиеся защищают групповые 
проекты, результатом выполнения которых являются 
презентации, буклеты, видеоролики.

Обучающие игры относятся к основным приемам 
на интерактивных занятиях. В эту категорию входят ро-
левые игры и имитации.

В ролевой игре участникам предлагается «сыграть» 
другого человека или «разыграть» определенную про-
блему или ситуацию.

Указанные игры способствуют:
 — развитию воображения и навыков критического 

мышления;
 — опробованию на практике линии поведения другого 

человека;
 — применению на практике умения решать проблемы.

Имитацией называются ролевые игры с использова-
нием (имитацией) известных, устоявшихся процедур, на-
пример таких, как судебный процесс. На уроках инфор-
матики можно проводить «Суд над Интернетом», «Суд 
над компьютерным вирусом», «Суд над компьютерными 
играми». Учащиеся сами выбирают роли, подбирают ма-
териал для выступлений. Часто между стороной защиты 
и стороной обвинения завязывается жаркая дискуссия.

Образовательные игры строятся не на жизненных 
ситуациях и проблемах, а на некоторых абстрактных 
правилах. Примерами могут служить игра по типу 
брейн-ринга, игры с понятиями, словами, кроссворды. 
Как правило, такие игры нацелены на усвоение инфор-
мации и на развитие навыков мышления.

Проведение различных соревнований, конкурсов, со-
стязаний, олимпиад — хороший инструмент для моти-
вации учащихся и организации внеаудиторных меро-
приятий. Во время предметной недели будут интересны 
игры-соревнования: «Счастливый случай», «Турнир ком-
пьютерных знатоков», «КВН», «Своя игра» и другие, 
конкурсы кроссвордов, видеороликов, презентаций.

Сильный эффект на учащихся оказывает использо-
вание в преподавании мотивов сказок. Например, при из-
учении темы «Модели и моделирование» можно исполь-
зовать сказку-переделку на основе «Аленького цветочка», 
после прослушивания и обсуждения которой учащиеся 
приходят к выводу, что один объект может иметь не-
сколько различных моделей.

В современном мире при стремительном развитии и со-
вершенствовании информационно-коммуникационных тех-
нологий, в качестве интерактивных методов обучения можно 
рассматривать компьютерные обучающие программы, ци-
фровые образовательные ресурсы, блоги педагогов.

Например, на уроках информатики можно использо-
вать обучающие программы: «Мир информатики», «Вы-
числительная математика и программирование», «Кла-
виатурный тренажер» и другие.

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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Использование «интерактива» в процессе урока, как по-
казывает практика, снимает нервную нагрузку школьников, 
дает возможность менять формы их деятельности, пере-
ключать внимание на узловые вопросы темы занятий.

Таким образом, интерактивные методы обучения по-
зволяют развивать у обучающихся критическое мыш-

ление, творческие способности, коммуникативные 
умения и навыки, устанавливать эмоциональные кон-
такты между учащимися, обеспечивать воспитательные 
задачи, в результате чего и происходит творческое само-
развитие обучающихся.
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В предлагаемой статье описывается опыт преподавателя педагогического колледжа Л. П. Прокиной по под-
готовке студентов к профессиональной деятельности при изучении междисциплинарного курса «Русский язык 
с методикой преподавания в начальных классах». Рассматриваются профессиональные компетенции будущего 
учителя начальных классов, процесс фундирования содержания предметной подготовки по русскому языку 
студентов педагогического колледжа, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах», 
а также их методическая подготовка на основе использования различных профессиональных проб. Кроме того 
в статье описывается балльно-рейтинговая система оценивания студентов, которая позволяет наиболее 
полно получить представление о результатах освоения междисциплинарного курса.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, фундирование содержания предметной подго-
товки, балльно-рейтинговая система оценивания.

С изменением социально-экономической и политиче-
ской жизни России произошли перемены и в образо-

вании: включение России в Болонский процесс на фоне 
интеграции в мировое образовательное пространство, 
разработка и введение с 2011 г. Федеральных образова-
тельных стандартов общего и профессионального обра-
зования, где серьёзно пересмотрено содержание учебных 
программ профессиональной подготовки педагога, в том 
числе и учителя начальных классов.

Цель образования сегодня — это развитие способно-
стей и нравственных качеств ученика, социально адапти-
рованного к окружающей среде.

Ее достижение возможно только при овладении бу-
дущим учителем целым рядом профессиональных компе-
тенций: предметных, методических, психолого-педагоги-
ческих, исследовательских, информационных.

Современный этап развития образования выдвигает по-
вышенные требования к становлению профессиональных 
(особенно предметных) компетентностей будущих учителей 

начальных классов, вооружённых новейшими методиками 
и технологиями обучения, способных к самосовершенство-
ванию и инновационной деятельности, творчески мыслящих 
в условиях модернизации российского образования.

При проектировании программы МДК 01.02 (междис-
циплинарного курса) «Русский язык с методикой препо-
давания в начальных классах» для среднего профессио-
нального образования в основу должно быть положено 
содержание школьного образования, которое последова-
тельно углубляется в процессе изучения предметов фи-
лологического цикла педколледжа и выявлении универ-
сальных связей между ними.

Такой процесс в педагогике называется фундированием 
содержания предметной подготовки учителя. Понятие фун-
дирования в педагогику впервые было введено В. Д. Шад-
риковым в 2002 году как процесс создания условий для по-
этапного углубления и расширения школьных знаний 
в направлении профессионализации и формирования це-
лостной системы научных и методических знаний.
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Начиная cо школьного предмета «Русский язык», 
в процессе профессиональной подготовки происходит 
послойное углубление через различные теоретические 
блоки. Программа МДК 01.02 «Русский язык с методикой 
преподавания в начальных классах» состоит из шести со-
держательных линий: фонетика, графика, лексика, слово-
образование, морфология, синтаксис, которые изучаются 
в школьном курсе русского языка.

Процесс профессионального педагогического обра-
зования, рассматриваемый в парадигме фундирования, 
в педколледже проходит в три этапа. На первом, про-
фессиональном, этапе определяются предметные знания 
и умения, предназначенные для дальнейшего обобщения 
базовых учебных элементов школьного предмета «Рус-
ский язык»; на втором этапе, фундаментализации, осу-
ществляется их глубокое теоретическое обобщение; 
на третьем, методическом, этапе они включаются в струк-
туру профессиональной деятельности студента.

Опрос преподавателей педколледжа показал, что не-
которые из них убеждены в том, что сначала надо давать 
широкое фундаментальное образование в области наук, 
а затем проводить специальную подготовку к педагогиче-
ской деятельности. При таком подходе подготовка буду-
щего учителя осуществляется в отрыве от его профессио-
нальной педагогической деятельности.

Сейчас данная проблема решается различными спосо-
бами. Первый способ — увеличение объёма предметных 
и психолого-педагогических курсов. Второй способ, более 
перспективный, заключается в том, чтобы как можно 

раньше, на втором курсе, начинать методическую подго-
товку студентов, используя различные профессиональные 
пробы:

 — защита методического портфолио;
 — анализ методических статей из журнала «Начальная 

школа»;
 — разработка тестов по определённому разделу рус-

ского языка, фрагментов урока, занимательного мате-
риала;

 — подготовка и защита исследовательских проектов 
и рефератов;

 — проектирование тем школьного курса русского 
языка;

 — наблюдение за работой учителей начальных классов, 
анализ педагогического опыта и результатов;

 — накопление собственных учебно-методических ма-
териалов по технологиям обучения русскому языку млад-
шего школьника.

Результативность обучения студентов выявляется раз-
личными средствами контроля и обратной связи (тео-
ретический, деятельностный, творческий модули). Вос-
пользуемся балльно-рейтинговой системой оценивания 
для составления графика учебного процесса.

Для получения оценки «зачтено» по итогам работы 
в семестре студенту необходимо достичь суммы баллов 
не ниже 40 по всем формам учебной деятельности; до-
стижение максимальной суммы 48 баллов позволяет ему 
получить особый статус экзаменационного оценивания 
или семестровой оценки.
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Формы учебной работы и шкала оценивания учебных элементов  
МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания»

N Формы учебной работы код Содержание контроля Шкала оценивания
1. Самостоятельная работа по теме 

(15минутная) 
с. р. Три практических задания 0–2 балла 

за каждую работу
2. Домашняя контрольная работа д. к / р 15 практических заданий 0–10 баллов
3. Аудиторная контрольная работа к / р 5–8 заданий 0–10 баллов
4. Творческая исследовательская 

работа
т / р Методическое портфолио 0–10 баллов

5. Лабораторная работа л / р Просмотр и анализ видео-
фильмов уроков русского 
языка в начальных классах

0–6 баллов

6. Компьютерный контроль к / к 0–10 баллов
7. Зачётная неделя зач.
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Организация образовательного процесса на основе компетентностно 
ориентированного подхода
Прохорова Ольга Борисовна, заместитель директора; 
Гердт Наталья Александровна, аспирант Челябинского государственного педагогического университета, преподаватель
Технологический колледж Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск)

На данном этапе профессиональная образовательная организация должна учитывать требования совре-
менного рынка труда, где приоритетное место отводится выпускникам, которые получили образование 
методами интеграции и дифференциации. Ведь именно при этих условиях общие и профессиональные ком-
петенции, полученные студентами СПО в процессе обучения, приобретают конкретное содержание непо-
средственно в профессионально-производственных процессах, ориентированных на социальный заказ. Ста-
новление выпускника СПО как профессионала происходит в целостной, компетентностно ориентированной 
среде образовательной организации. Все усилия организации учебного процесса сконцентрированы на со-
здание таких педагогических условий, которые способствуют формированию всесторонне развитой, соци-
ально активной, творческой, компетентностно самостоятельной личности профессионала.

В основе нашей статьи раскрыта необходимость ориентации учебного процесса на создание необходимых 
педагогических условий для раскрытия нереализованных личностных черт, качеств, способностей и возмож-
ностей студента при помощи системно-поступательных действий, необходимых для осуществления об-
учения и дальнейшего профессионального становления выпускника СПО.

Ключевые слова: процесс, образовательный процесс, подход.

Organization of educational process on the basis of competence-oriented approach

At this stage, professional educational organization must consider the requirements of the modern labor market, 
where priority is given to graduates who received their education methods of integration and differentiation. After all, 
under these conditions, the general and professional competencies acquired by students in the learning process ACT ac-
quire specific content directly to professional production process-oriented social order. Becoming a graduate of the ACT 
as a professional comes in whole, competence-oriented environment of the educational organization. All the efforts of 
the educational process focused on the establishment of such pedagogical conditions that contribute to the formation of 
a fully developed, socially active, creative, independent personality of the competence of a professional.

At the heart of this article is the orientation of the educational process to create the necessary conditions for the dis-
closure of pedagogical unrealized personality traits, qualities, abilities and capabilities of the student using the system-
translational actions necessary for the implementation of training and further professional development of graduate ACT.

Keywords: process, the educational process, approach.

Современные процессы, происходящие в экономике 
и науке России, требуют новых, инновационных под-

ходов к организации образовательного процесса сту-
дентов СПО. Качественная профессиональная подготовка 
специалиста невозможна без четко структурированной 
организации образовательного процесса (структуры, со-
держания и специфики), где все элементы находятся 
в прочной взаимосвязи, согласовании и подчинении.

В Новой философской энциклопедии понятие «про-
цесс» рассматривается как «категория философии, ха-
рактеризующая совокупность необратимых, взаимо-
связанных, длительных изменений, как спонтанных, так 
и управляемых, как самоорганизованных, так и органи-
зуемых, результатом которых является некое новшество 
или нововведение». [2] А Толковый словарь эту дефи-
ницию раскрывает как «ход, развитие какого-нибудь яв-

ления, последовательная смена состояний в развитии че-
го-нибудь» [7].

Так как дефиницию «процесс» мы рассматриваем с пе-
дагогической точки зрения, это значит, что и само опре-
деление должно иметь педагогическую направленность. 
Для полного понимания данной дефиниции нами рассмо-
трено несколько ее определений. Проанализировав их, 
за основу мы хотим взять научную трактовку из педагоги-
ческого словаря под редакцией Коджаспировой Г. М., так 
как по нашему мнению именно оно является более полным: 
«образовательный процесс — это совокупность учебно-
воспитательного и самообразовательного процессов, на-
правленная на решение задач образования, воспитания 
и развития личности в соответствии с государственным об-
разовательным стандартом». [5]. Термин «образовательный 
процесс» не имеет широкого употребления. Используют 

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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это понятие, лишь соотнося его с конкретной учебной орга-
низацией. С. Я. Батышев в Энциклопедии профессиональ-
ного образования отмечает, что «обычно говорят «педаго-
гический процесс», имея в виду более широкую категорию, 
отражающую совокупность реалий, относящихся к фор-
мальному, неформальному и информальному образованию 
и так или иначе сопряженных с прохождением восходящих 
ступеней образовательной лестницы». [8] Сам термин «пе-
дагогический процесс» раскрыт в педагогическом учебном 
пособии как «специально организованное взаимодействие 
педагогов и воспитанников, направленное на решение раз-
вивающих и образовательных задач». [6]

В настоящий момент концепция модернизации россий-
ского образования заключается в том, что основу ФГОС 
последнего поколения определяет компетентностный 
подход. В словаре Ожегова понятию подход дано такое 
определение: «это совокупность приемов, способов в из-
учении чего-либо». [4]

А Новиков А. М. и Новиков Д. А. [3] рассматривают ка-
тегорию подход, как «некоторый исходный принцип, ис-
ходную позицию…».

Анализируя труды научных исследований в педаго-
гике и методологии о раскрытии сущности практико-ори-
ентированного подхода, мы всё чаще видим замену дефи-
ниции «практико» на «компетентностно» (А. Л. Андреева, 
Г. К. Селевко, Е. А. Гнатышина).

Ряд авторов (П. Образцов, Т. Дмитриенко, А. Вер-
бицкий, Е. Плотникова, В. Шершнева) видит сущность 
компетентностно ориентированного обучения в том, 
что образовательный процесс строится на тесной взаимо-
связи получения новых знаний и практического опыта, на-
сыщенного познавательно-творческими идеями.

Используя этот методологический подход, мы можем 
не только увидеть насущные проблемы, определить спо-
собы их решения, но и упорядочить действия, направ-
ленные на анализ и прогнозирование результата.

Цель компетентностно ориентированного подхода 
по мнению Ф. Ялалова — это «формирование профес-
сионально и социально значимых компетенций в ходе при-
обретения студентами знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности». [9]

Первостепенную значимость при организации образо-
вательного процесса студентов средних профессиональных 
организаций приобретает актуализация. Она является 
не только силой, которая повышает эффективность об-
учения по специальности, но и помогает студенту добиться 
высоких результатов в профессиональной деятельности.

Применение компетентностно ориентированного под-
хода можно рассматривать с различных точек зрения. 
Для одних это, когда в образовании приоритетное место 
занимает профессиональная среда (учебная, производ-
ственная, преддипломная практика), а для других — про-
фессионально-ориентированные технологии (ПК (про-
фессиональные компетенции), ОК (общие компетенции) 
с профессиональным уклоном, изучение непрофильных 
дисциплин с точки зрения будущей профессии).

Организация учебного процесса через компетент-
ностно ориентированный подход является продуктивной 
деятельностью, которая позволяет соединить теоретиче-
ское и практическое образование. Знания и навыки в этом 
случае рассматриваются как необходимые инструменты 
при планировании, выполнении и оценки студентом соб-
ственных действий. Такая связь между практическими 
действиями и обучением — важное условие для форми-
рования общих и профессиональных компетенций, ко-
торые говорят о готовности студента к самостоятельной 
деятельности. Ведь при использовании такого подхода 
наиболее полно раскрываются индивидуальные способ-
ности, создаётся масса условий для становления активной 
субъективной позиции личности, формируются у сту-
дентов приоритетные ЗУН, способствующие качествен-
ному прохождению учебной и производственной практики.

Актуальность данного подхода заключается в том, что:
1. Студенты максимально погружены в процесс об-

учения и вынуждены проявлять не только активность, 
но и свои творческие способности;

2. Обучающиеся учатся строить взаимоотношения 
в общении с преподавателем, в микрогруппе;

3. Самостоятельно выстраивать ход исполнения инди-
видуальных задач

Использование компетентностно ориентированного 
подхода поможет не только сформировать прочную тео-
ретическую базу знаний, но и научит применять научную 
базу знаний в приобретении практических навыков. Всё 
это ведёт к разработке новых форм учебного процесса: ма-
стер-классы, активные методы обучения, самостоятельные 
исследования и т. д. Несомненно, оценка качества выпуск-
ника в образовании складывается из формирования ОК 
(общих компетенций), отражённых в ФГОС, на основе 
освоения ООП (общеобразовательных программ) и ПК 
(профессиональных компетенций), где итогом образования 
становится не получение ЗУН, а освоение компетенций. 
В процессе такого обучения студент раскрывает и увели-
чивает свой потенциал становлением внутренних качеств, 
в которых знания совмещаются с умениями работать в кол-
лективе, самостоятельно организовывать свою деятель-
ность, применять профессионализм и творчество в работе. 
При этом присутствуют такие важные характеристики об-
учения, как избирательность и качество, индивидуальные 
особенности и самостоятельная (внеаудиторная деятель-
ность), контроль и самоконтроль выполненных работ.

Сам компетентностно ориентированный подход как ос-
нова организации образовательного процесса в СПО под-
разумевает под собой применение практических методов 
обучения, которые помогут студентам овладеть высоким 
уровнем личной активности в получении знаний и про-
фессионального опыта, систематически применять твор-
ческие способности, интегрируя освоение теоретического 
и практического материала. Для этого и самообучение 
студентов должно быть построено не традиционным об-
разом, в основе которого должен быть целый ряд новых 
(а лучше сказать давно забытых и неиспользуемых) ме-
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тодических приёмов, направленных на достижение одной, 
общей цели. В этом случае приоритетное место занимают 
активные методы обучения (АМО). По определению 
В. П. Беспалько, «методы обучения — это способы со-
вместной деятельности педагога и учащихся, направ-
ленные на достижение ими образовательных целей» [1], 
а при использовании активных методов обучения дея-
тельность студента несёт в себе не только поисково-твор-
ческий характер, но и продуктивный. АМО способствуют 
эффективному усвоению знаний через практические ис-
следования, создают комфортные как психологические, 
так и дидактические условия, способствующие творче-
ской активности студентов в образовательном процессе.

Огромную роль в формировании профессиональ-
но-творческий потенциал студентов имеет научно-ис-
следовательская работа студентов (НИРС), в которой 
обучающийся представлен не только как объект сформи-
рованности ЗУН, но самостоятельно развивающаяся лич-
ность со своей точкой зрения (определенной позицией) 
на представленную проблему, научными изысканиями, 

нововведениями в области будущей профессиональной 
деятельности. Студенты самостоятельно постигают тео-
ретическое и практическое исследование проблемы, вы-
двигают идеи, обосновывают свои решения.

Большое количество времени в обучении студентов 
отводится внеаудиторной деятельности. Участие в пред-
метных олимпиадах, конкурсах профессионального ма-
стерства, в выставках, показах — всё это формирует бу-
дущего профессионала как профессионально-творческую 
личность с высокими возможностями.

Итак, организация учебного процесса на основе ком-
петентностно ориентированного подхода

 — обеспечивает получение новых знаний и практиче-
ского опыта, насыщенного познавательно-творческими 
идеями, через различные методы, средства и формы;

 — предполагает построение образовательного про-
цесса на основе единства эмоций, творчества, теории 
и практики. Благодаря чему у студентов СПО форми-
руются творческие и профессиональные ЗУН, способ-
ствующие становлению конкурентоспособной личности.
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Физическая культура в жизни студента
Смагин Николай Иванович, Преподаватель физической культуры
ГАПОУ города Москвы «Технологический колледж № 28» 

В условиях изменившейся экономической, политиче-
ской и социальной ситуации остались общественные 

ценности, значение которых не подвергается сомнению: 
одна из таких ценностей — физическая культура. Зна-
чение физической культуры в процессе формирования 
личности огромно — в этом отношении не устарела по-
словица «В здоровом теле — здоровый дух». Однако по-
явились такие барьеры распространения физической 
культуры, как недостаток финансирования, малопо-
движный образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Всё 
это препятствует реализации образовательных стратегий 
молодёжи в плане физического совершенства.

Особенно актуальна эта проблема для студентов всех 
колледжей, так как в это время, в этом возрасте форми-
руются и закладываются основы здорового образа жизни, 
а физическое воспитание не всегда является приори-
тетным направлением. В то же время огромна учебная 
нагрузка на студентов, что часто вредит их общему фи-
зического и психического состоянию, а это может осо-
бенно негативно сказаться на процессе формирования 
личности, который совпадает по времени с периодом об-
учения в колледже. Необходимо рассматривать понятие 
физической культуры, как совокупность физического раз-
вития студента, состояния его здоровья и психики и соб-
ственно «физической культуры» как составляющей куль-
турного развития личности.

Актуальность такой постановки проблемы проистекает 
из нового курса социальной и, в частности, молодёжной 
политики, где главное место отводиться всем направле-
ниям «оздоровления общества». Современная ситуация 
такова, что молодёжь часто не имеет реальной возмож-
ности повысить уровень физической культуры.

Существует точка зрения, в соответствии с которой, 
отсутствие должного уровня развития спорта и пропа-
ганды физической культуры порождает всё большее рас-
пространение таких «болезней общества» как никоти-
новая зависимость, алкоголизм, в том числе т. н. «пивной 
алкоголизм», наркомания — преимущественно в моло-
дёжной среде. Высказываются также мнения о прямой 
зависимости демографической, а значит экономической 
ситуации в стране от уровня физической культуры насе-
ления.

Для изучения влияния физической культуры на про-
цесс формирования личности и выбор профессиональной 
деятельности необходимо учитывать как постоянные, так 
и временные условия, которые ставят перед человеком 
задачу совершенствовать свое физическое состояние 
и здоровье. К последним относиться рассмотрение зна-
чения и роли физической культуры с позиций социальной 
и профессиональной ориентации, оценка физической 

культуры в профессиональной деятельности. Но, немало-
важна и оценка физической культуры на протяжении всей 
жизни человека.

Значение физической культуры и спорта для здоровья, 
развития и общего состояния человека трудно преуве-
личить. С ранних лет родители, педагоги, средства мас-
совой информации — радио и телевидение — внушают 
ребенку уникальную полезность физической активности 
и побуждают детей активно заниматься спортом. В этом 
возрасте занятия спортом проходят, как правило, под на-
блюдением опытных тренеров и специалистов, следящих 
за правильным и гармоничным развитием растущего ор-
ганизма. В школьном возрасте эту роль в основном вы-
полняют учителя физической культуры в школе.

К 16-ти годам самосознание человека достаточно 
сформировывается. Именно с этого момента игровой 
характер занятия спортом превращается в серьезное 
и полное осознание индивида всей полезности и ра-
дости, которую приносят ему занятия физической куль-
турой и спортом. Положительным аспектом является 
и то, что спорт способствует развитию коммуникабель-
ности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физи-
ческие нагрузки, активное движение очень благотворно 
сказываются на успехах в умственном труде, что отнюдь 
не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим при-
ходит и необходимость самостоятельной оценки своих фи-
зических возможностей и, в соответствии с этим, реально 
рассчитывать свои силы.

Предмет физическая культура, который преподается 
в колледжах, формирует еще один пласт в общем физиче-
ском состоянии человека, его здоровье, физической под-
готовленности и физическом совершенстве.

Занятия физической культурой — это, прежде всего, 
профилактика различных заболеваний и в первую очередь 
гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, 
часто наблюдаемы у специалистов технического профиля, 
требуют длительного лечения. Но, увы, оно не всегда 
ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект 
дает их профилактика.

В процессе занятия физическими упражнениями повы-
шается работоспособность. Об этом де свидетельствует 
возрастающая способность человека выполнять большую 
работу за определенный промежуток времени. С нараста-
нием работоспособности в состоянии мышечного покоя 
уменьшается частота сердечных сокращений. Человек 
начинает больше работать, но при этом меньше устает. 
Отдых и, прежде всего сон используется организмом пол-
ностью.

Профессиональная деятельность наших студентов под-
разумевает физическую работу, а значит, такой человек 
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должен обладать хорошей физической формой и от-
менным здоровьем. А добиться всего этого можно, регу-
лярно занимаясь спортом и физической культурой.

Значимость физической подготовленности человека, 
обусловленная на данном этапе развития общества по-
требностью в эффективной рабочей силе, принимает всё 
большее значение. Кроме того, занятие физической куль-
турой и спортом дает человеку не только чувство физиче-
ского совершенства, но и придает ему силы и формирует 
его дух. Поднимает уровень моральных качеств человека, 
что так необходимо нынешнему обществу. Колоссальное 
значение принимает физическая культура в процессе 
формирования личности, когда она воздействует на него 
с разных сторон, она и формирует моральные качества, 
дух, и воздействует на физическое состояние, стиму-
лируя новый подход к жизни и работе, новые достижения 
в жизни и работе — таков эффект физической культуры.

Для того чтобы сознательно прийти к выводу и зна-
чимости физической культуры и спорта, человек должен 
понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если он 
поймет это не совсем поздно, для того, чтобы начать вести 
здоровый образ жизни.

Спорт и физическая культура — это не только здо-
ровый образ жизни — это вообще нормальная и здоровая 
жизнь, которая открывает все новые и новые возмож-

ности для реализации сил и талантов. Это путь, на ко-
торый вступает здравомыслящий человек, для того чтобы 
прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила 
радость ему самому и окружающим. Прогрессивный ритм 
жизни требует все большей физической активности и под-
готовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые 
ложатся на наши плечи на протяжении всей жизни тре-
буют более высокого физического совершенства, которое 
должно достигаться с помощью занятий физической куль-
турой.

Заключение

Каждый здравомыслящий человек хочет прожить 
свою жизнь долго и счастливо. А вот здоровье не ку-
пишь и не получишь в дар. И никакой интернет — ма-
газин подарков в этом не поможет. Поэтому нужно де-
лать все, чтобы сохранить его, пока не стало, слишком 
поздно. Обыкновенно вследствие неправильного об-
раза жизни у человека появляются нервные расстрой-
ства, разные болезни, проблемы на работе и дома. А ведь 
нужно просто задуматься: все ли возможное мы делаем 
для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую походов 
к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой 
образ жизни.
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Развитие самостоятельности студента  
в системе полипредметности учебного процесса
Хадикова Зита Индрисовна, старший преподаватель
Финансовый университет при Правительстве РФ, Владикавказский филиал

Начало XXI века ознаменовано растущими темпами 
и масштабами общественных перемен, обуслов-

ленных сложным переплетением социально-экономи-
ческих факторов, которые дали импульс эволюционному 
развитию человеческой мысли, переориентировав ее со-
знание на идеалы демократии, предполагающей ради-
кальные изменения совершенствования личности через 
образовательную сферу.

Реформирование системы профессионального обра-
зования — главная задача воспитания и обучения дея-
тельной, самостоятельной личности, одним из механизмов 
решения которой является дифференциация обучения 
в целях развития обучающегося с учетом его интересов 
и возможностей. Причем дифференциация предполагает 
условия, которые не столько доказывают, какой должна 

быть личность, сколько определяют основные пути про-
цесса ее становления в системно-социальной концепции 
образования с учетом общих особенностей педагогиче-
ского генезиса, отражающего совокупность стратегии 
человековедения, механизма пребывания личности 
в обществе. Дифференциация обучения предполагает со-
вокупность всех элементов современной образовательной 
системы, которые не просто включены в процесс взаи-
модействия, а являются главной особенностью их связи 
и рассматриваются в качестве системообразующих ком-
понентов по достижению результата обучения, где одним 
из критериев можно считать развитие самостоятельности 
обучающегося, который находится в центре образова-
тельного процесса со своими потребностями, мотивами, 
целями и убеждениями [12].

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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Поскольку самостоятельность играет ведущую роль 
в становлении мировоззрения, формирует общую культуру 
и является необходимым условием ее социальной актив-
ности, то вполне очевидно, что возможности саморазвития 
подразумевает: во-первых — овладение передаваемой 
предметной информации, во-вторых — наблюдение, 
мышление, сравнение и анализ, в-третьих — прояв-
ление инициативы обучающегося в поисках новых знаний, 
при которой характерно стремление к эффективности 
своей деятельности, в-четвертых — самообразование, 
отражающее потенциальный путь к самосовершенство-
ванию. Таким образом, самостоятельность представляет 
собой результат психолого-педагогических условий при-
ближения обучения к самообразованию личности в целях 
полноценного развития природных склонностей. В свое 
время Д. И. Писарев заметил: «Кто дорожит жизнью 
мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образо-
вание есть только самообразование» [8].

Различные аспекты методологии развития самостоя-
тельности личности в процессе обучения нашли отражение 
не только в работах многих педагогов-практиков, но также 
в психолого-педагогической и методической литера-
туре. Еще в XIX столетии на развитие самостоятельности 
при изучении естественных дисциплин обратил внимание 
А. Я. Герд, утверждавший, что «обучающиеся должны са-
мостоятельно проводить наблюдения и делать выводы, об-
общения, рассуждения на основе наблюдаемых факторов 
как формы мышления, которыми они должны овладеть». 
В XX веке проблему развития самостоятельности рассма-
тривал Я. А. Каменский, который отметил: «можно вы-
учить наизусть только то, что хорошо понято рассудком». 
Однако и сегодня вопрос самостоятельности весьма ак-
туален, так как продолжает влиять на успешность учебной 
деятельности за счет силы мотивации обучаемого [9].

В целях определения сущности, задач, цели и ос-
новных направлений развития самостоятельности обучае-
мого сравнительно-сопоставительный анализ психоло-
го-педагогической литературы, методических источников 
и практической работы позволил нам ответить на во-
просы: какова роль самостоятельности в учебной дея-
тельности профессионального образовательного учре-
ждения при обучении студента-первокурсника предметам 
естественного цикла? Каковы основные направления 
и черты развития самостоятельности студента, изучаю-
щего «не свои» предметы? Практически сила побуждения 
у студента к самостоятельности — есть характер вну-
тренней его мотивации, которая ориентирована нами на:

 — личность студента, представляющая собой ак-
тивный субъект обучения, и

 — которая верит, что все в жизни зависит от ее соб-
ственных усилий и способностей [9];

 — учебную информацию как объект деятельности сту-
дента;

 — способы усвоения информации как комплексное 
синхронизированное изучение всех аспектов каждого вида 
деятельности [7];

 — степень участия студента в учебной и научно-иссле-
довательской деятельности, которая представляет собой 
возрастающую потребность к самообразованию на основе 
теоретического и эмпирического подходов в освоении 
учебного материала, исходящего из задач развития лич-
ности;

 — формирование восприимчивости студента к новому 
предметному материалу;

 — потребность и направление студента на самообра-
зование и самовыражение [9];

 — создание проблемных ситуаций, способствующих 
проявлению активности, инициативы, самостоятельности 
и творчества студента к учебной деятельности;

 — развитие у студента не столько умений приме-
нения знаний и способов действия в современных усло-
виях, сколько самостоятельной мысли естественно-на-
учного способа мышления как показателя личностной 
зрелости [9].

Все перечисленные аспекты определяют направления 
модернизации методологии развития самостоятельности 
в системе профессионального образования, дающего ори-
ентацию на личность студента как на приоритетную цен-
ность и которая предполагает гармонизацию взаимоот-
ношений педагогов и студента. Отсюда, цель педагогики 
саморазвития вовсе не знания сами по себе, а развитие 
у студента мотивации к самовыражению [3].

В настоящей статье нами дается характеристика ис-
пользуемых элементов методологии развития само-
стоятельности студента первого курса, изучающего 
общеобразовательные предметы на базе среднего про-
фессионального образовательного учреждения — Вла-
дикавказского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации».

Говоря о преподавании естественных дисциплин, от-
метим, что на начальном этапе обучения студенты-пер-
вокурсники не имеют единой информационной базы, 
их знания носят поверхностный характер, чувствуется 
механическое запоминание материала, а не его осмыс-
ливание, они по-разному организуют свою учебную дея-
тельность, не имеют четкого представления о научной ее 
организации. Многие не подтверждают оценки «хорошо» 
и «отлично», которые ими были получены по окончании 
основной школы. То есть, качественная характеристика 
знаний первокурсника оставляет желать лучшего. Этот 
факт показал нам необходимость поиска новых более эф-
фективных методических средств усовершенствования 
процесса обучения студента, основополагающим звеном 
которых является укрупнение объема междисциплинар-
ного материала. Кроме того, даже в тех случаях, когда сту-
дент может достаточно полно осветить ранее полученный 
фактический материал, складывается впечатление, 
что у него отсутствует представление об общих законо-
мерностях практически всех дисциплин естественного 
цикла. Студент первого курса недостаточно четко и полно 
излагает основные закономерности предметов. Нет пол-
ного и конкретного объема знаний школьной программы, 
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касающегося внешней и внутрипредметной связи. По-
этому за первый год обучения преподавателям общеобра-
зовательных дисциплин, необходимо ликвидировать:

 — наиболее типичные недостатки и пробелы в знаниях 
студента;

 — отсутствие целостного понимания междисципли-
нарных процессов;

 — неумение проследить переход от простых процессов 
к более сложным.

В связи с этим, реализация программ предметов есте-
ственного направления осуществляется нами за счет мо-
дернизации фактического материала дисциплин на основе 
циклопоточной системы обучения с учетом целесообраз-
ности создания единой полифункциональной «мастер-
ской», в которой сохраняются принцип доступности, 
единства теорий, определяется объем теоретического 
материала, реализуется степень его научности, форми-
руется мотивация деятельности студента. Такой подход 
становится ключевым критерием превосходства разви-
вающего самостоятельность обучения над традиционной 
методикой, так как позволяет вести межпредметное пла-
нирование на осмысленное восприятие студентом фунда-
ментальных знаний смежных наук, а также предполагает 
постановку и осмысление проблемы обращенности всего 
содержания образования к обучаемому.

Содержание данной статьи — это не цель раскрыть 
многосторонние возможности методологии развития са-
мостоятельности студента. В ней представляется ком-
плекс взаимодополняющих доминантов развивающего 
обучения, важнейшим из которых считаем «линию» раз-
вития самостоятельности, требующая соответствующего 
преобразования содержания за счет перехода от предмет-
но-центристского подхода к личностно-центристскому 
и позволяющая ликвидировать разрыв не только между 
различной подготовкой студентов, но и, естественно-на-
учной и гуманитарными культурами [9]. Причем исклю-
чительно важными аспектами «линии» развития считаем, 
во-первых, создание единой стратегии полипредметной 
(метаметодической) программы развития у студента мо-
тивации к самостоятельности в процессе обучения; 
во-вторых, раскрытие его способностей в целях оптими-
зации личностного определения, и, в третьих, воспитание 
навыков самодвижения студента в процессе научного по-
знания. То есть, предполагаемый результат решения на-
учения студента учиться, на наш взгляд, формулируется 
как приобретение им определенной методологической 
компетентности, основной задачей которой является ми-
ровоззренческое развитие естественнонаучного обра-
зования, основанного на осмыслении им видов и роли 
знаний в процессе понимания значения образования 
в собственной жизни.

Принимая во внимание, что дисциплины естественного 
цикла наук обладают большими развивающими возмож-
ностями, которые за счет системы поэтапного развития 
мышления и учебной деятельности студентов способ-
ствуют формированию у них умения анализировать в от-

дельных предметах составные части с последующим 
синтезом этих частей в единое целое, познавая их взаимо-
действие и взаимопонимание отметим, что «линия» раз-
вития самостоятельности студента реализуется в рамках 
системы репродуктивного, продуктивного и интеллек-
туального уровней. Причем в один и тот же период вре-
мени аудиторного занятия, какой-то уровень зарожда-
ется, а другой совершенствуется. Однако впоследствии 
все уровни создают единую цепочку инструментария за-
нятия, включающие в себя:

 — разработку наиболее целесообразных методов, 
приемов, форм организации учебного процесса с ис-
пользованием современных информационно-коммуника-
тивных технологий, в частности электронный ресурс;

 — воспроизведение получаемой информации с после-
дующим «копированием» действий по заданному образцу 
на основе разработанных преподавателями учебно-мето-
дических комплексов, в которых предлагаются задания, 
построенные с учетом приема «подсказки» и направ-
ляющие творческую деятельность за счет частично-по-
искового характера (перенос активности студента в русло 
личностно-ориентированного подхода и мотивировать го-
товность к самосовершенствованию);

 — самостоятельную деятельность студента по «пере-
носу» полученных знаний в новые ситуации (атмосфера 
заинтересованности каждого студента);

 — разработка системы дифференцированного подхода 
как мотивация студента в сторону самосовершенство-
вания, а именно формулирование личных целей, настой-
чивость в их достижении [4].

То есть, алгоритм уровней учебного процесса направлен 
на выявление и использование умственной деятельности, 
в которых студентом усваиваются средства управления 
своими мыслительными действиями [9]. Таким образом, 
общая цель междисциплинарного развития самостоятель-
ности студента конкретизируется в целом спектре задач, 
которые решаются за счет его интеллектуальных способ-
ностей, а именно, иерархии умения классифицировать, 
сравнивать, систематизировать, анализировать и обоб-
щать различного рода тематические и межпредметные на-
правления [11].

Однако, иногда в решении вопроса научения студента 
самостоятельности возникает ситуация, которая часто ак-
туализируется потребностью в разработке «иной» кон-
цепции обучения, усиливающей степень интеграции об-
разовательного процесса в единстве педагогических, 
психологических и социальных наук [5]. Так как, само-
стоятельность всегда является одним из мощнейших 
двигателей роста личности, которая дает результаты 
устойчивых знаний, умений и навыков, то совместная 
коллективная деятельность побудила нас к поиску средств 
решения проблемы улучшения качества обучения пред-
метам естественного цикла при минимальной затрате вре-
мени и позволила решать основные вопросы с позиции 
установки закономерности обучения на основе взаимопе-
ресекаемых тем предметов, усиливая мотивационный ас-
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пект учебного процесса по формированию научного ми-
ровоззрения и развития естественнонаучных понятий. 
То есть, полипредметное партнерство осуществляет целе-
направленное решение комплекса образовательных задач 
многоуровневого характера за счет переосмысления ме-
тодологии совершенствования самостоятельности сту-
дента [1].

Особенность саморазвития студентов в процессе об-
учения сопряжена с характером и структурой познава-
тельной деятельности на всех этапах интеграции факти-
ческих знаний в рамках обеспечения целостного видения 
идеи «эволюции» системы образования. Наиболее полно 
эта идея реализуется усвоением двух взаимосвязанных 
между собой сторон. Это, прежде всего понимание того, 
что подлежит усвоению и с какой целью, а также за-
крепление усвоенного с целью дальнейшего применения. 
То есть в развитии самостоятельности оба способа ис-
пользуются в единстве, где важность индивидуальной ра-
боты возрастает постепенно [6].

Технология развития самостоятельности у студента 
нами реализуется в системе личностно-ориентирован-
ного подхода, основанной на базовой модели трех состав-
ляющих: «вызов — осмысление — размышление», ко-
торая формирует у него навыки работы с полученной 
информацией и направленная на пробуждение творче-
ской активности. То есть, содержание естественнонауч-
ного материала выстраивается в определенной логиче-
ской последовательности, которая позволяет представить 
информацию в систематизированном целостном виде, 

вычленить причинно-следственные связи, сопоставить 
предварительную информацию с новой, а также, понять 
полученный материал в межпредметной и внутридисци-
плинарной зависимости. Все ключевые направления по-
лифункциональной модели обучения составляют единую 
цепь между мировоззренческим, нравственным, эстети-
ческим, развивающим элементами, которые и являются 
гарантом системы образования в вопросах самостоятель-
ности студента. Конечным же результатом этой цепочки 
в звене «личность» и в звене «субъект» деятельности яв-
ляется обучение и развитие индивидуальности в контексте 
модели «качество на выходе» [10].

Таким образом, целевая установка учебного процесса 
по развитию самостоятельности студентов Владикавказ-
ского филиала — есть ориентация на усвоение знаний, 
умений и навыков обучающегося в условиях творческого 
самосовершенствования, сущность которого заключается 
в целенаправленном включении студента в процесс об-
учения за счет форм, методов и средств по формированию 
учебно-организационных его умений. А основная задача 
преподавателей филиала заключается в практической 
реализации оригинальных педагогических приемов, раз-
вивающих самостоятельность студентов на основе лич-
ностно-ориентированного подхода.

Как отмечают современники, нельзя недооценивать 
значение тех знаний, которые усваиваются путем твор-
чества, ибо они становятся более доступными, поскольку 
были самостоятельно найдены в контексте эмоциональ-
ного и образного замысла [2].
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9. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Экологизация образования и экологическая образовательная среда вуза
Даниленкова Валентина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Калининградский государственный технический университет 

Повышение требований, предъявляемых к качеству 
подготовки студентов в техническом вузе обуславли-

вает необходимость исследования экологизации образо-
вания и создание экологической образовательной среды.

Экологизация образования технического вуза — это 
система взглядов и установок, практических действий 
и администрации, преподавателей, студентов, обеспе-
чивающих «экологию» учебно-воспитательного про-
цесса, бытия студенческой молодёжи, реализацию при-
сущего ей потенциала, развитие её интеллектуальной 
и нравственной силы, ответственности, эффективно ре-
шать различные экологические задачи как в период учёбы, 
так и на практике в процессе профессиональной деятель-
ности.

Экологизация образования технического вуза — это 
система взглядов и установок, практических действий 
администрации, преподавателей, студентов, обеспечи-
вающих «экологию» учебно-воспитательного процесса, 
бытия студенческой моложёжи, реализацию присущего 
ей потенциала, развитие её интеллектуальной и нрав-
ственной силы, ответственности эффективно решать раз-
личные экологические задачи как в период учёбы, так 
и на практике в процессе профессиональной деятель-
ности.

С экологизацией тесно связан процесс создания эко-
логической образовательной среды. Экологическая об-
разовательная среда способствует экологизации, это 
формирование экологического сознания, а не только эв-
ладения экологическим знаниями. Экологическая обра-
зовательная среда в современном техническом вузе — 
составной элемент экологизации, приём реализации 
в учебно-воспитательном процессе идей и установок, 
связанных с доминирующей ролью экологического про-
фессионального образования, овладением студентами 
фундаментальными научными знаниями, развитием её 
творческого потенциала, готовности к профессиональной 
деятельности с учётом ответственности за природу, жизнь 
свою и своих близких.

В процессе создания экологической образовательной 
среды осуществляется не только «расширение» экологи-
ческого знания, но и его углубление путём совершенство-
вания всех его структур элементов самосознания, мыш-
ления, воли, творчества и тд.

Формирование экологического сознания у студентов 
неразрывно связано с экологической образовательной 
средой технического вуза и экологизацией высшего обра-
зования.

Каким образом следует формировать экологическое 
сознание у студентов?

Какую роль в их формировании играет экологическая 
образовательная среда?

Современные исследования достаточно полно рассма-
тривают содержание образования и формирования лич-
ностных качеств обучающихся образовательной среды 
вуза.

Гагарин А. В. рассматривает «экологоориентиро-
ванную профессиональнообразовательную среду как ком-
плекс условий, влияния и возможностей на формирование 
профессионально-экологической культуры будущего спе-
циалиста» [1, 33]

Турчаева Р. А. в своём исследовании даёт определение 
«Экологическое сознание как интегративное образование 
личности, формируемое в условиях экологоориентиро-
ванной деятельности» [2,5].

Формирование экологического сознания будущих спе-
циалистов мы рассматриваем через создание такой эколо-
гической образовательной среды, которая позволит через 
характер взаимодействия с окружением, отношением 
к окружающим сориентировать студентов на решение 
экологических проблем не только в теории, но и на прак-
тике.

Экологическая образовательная среда техниче-
ского вуза ориентирована на создание научных лабо-
раторий по изучению влияния экологических знаний 
на экологическое представление об окружающей среде, 
на экологические отношения «студент-студент», «сту-
дент-преподаватель», «студент-администрация вуза», 
«преподаватель-администрация вуза». Этому будет спо-
собствовать обновление методической системы обучения 
с учётом разработки стратегии и технологий получения 
экологических знаний в образовательном процессе. Ин-
дивидуализация учебно-воспитательного процесса ори-
ентирована на развитие личностных качеств каждого сту-
дента: сознание, мышление, творчество и др.

Также условием является создание системы много-
вариантной экологической образовательной среды, т. е. 

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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взаимодействие «учебная аудитория — студент», «фа-
культет — студент», «вуз — студент» их влияние на эко-
логизацию образования. Информированность студента 
в техническом вузе направлена на формирование эколо-
гических знаний с применением их на практике в любой 
сфере деятельности: учебной, воспитательной, оздорови-
тельной и пр.

Таким образом, основными условиями создания эко-
логической образовательной среды в техническом вузе 
является обновление учебно-методической системы об-
учения; индивидуализация учебно-воспитательного про-
цесса, многовариантность, информатизация. Основой 
экологической образовательной среды технического вуза 

является общность администрация, педагогов и студентов 
вуза. Совокупность условий создание экологической об-
разовательной среды, их изменения приводят к изме-
нению экологического сознания не только у студентов, 
но и в администрации вуза, педагогов.

В целях эффективной организации и управления эко-
логической образовательной средой в техническом вузе 
необходимо определить в исследовании организационную 
структуру вуза, материально-техническую базу, кадровый 
профессорско-преподавательский состав и научный по-
тенциал с учётом экологических факторов: естественных, 
проблемных, психологических, управленческих, учебных, 
педагогических и др.
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В последнее время достижения научно-технического 
прогресса сопровождаются коренными изменениями 

в самых различных областях, в том числе и в образовании. 
Сегодня фактически исчерпаны резервы роста эффек-
тивности и качества подготовки обучаемых, основанные 
на использовании словесно-книжных методов воздей-
ствия на обучаемых с опорой на традиционные средства 
обучения. Высшее образование в нашей стране на данный 
момент характеризуется, с одной стороны, продолжаю-
щимся совершенствованием, переосмыслением и пере-
смотром концептуальных основ, а с другой — обостре-
нием конкурентной борьбы на рынке образовательных 
услуг, повышенными требованиями к инновационному 
потенциалу педагогов, повышенными требованиями к ка-
честву образовательного процесса. Совершенствование 
международных стандартов обучения и все более широкое 
их использование в нашей стране, показывает, насколько 

важным для российской высшей школы образования яв-
ляется вопрос подготовки высококвалифицированных 
кадров на основе использования новейших образова-
тельных технологий и инноваций, недостаток которых по-
следнее время ощущается особенно остро. Как подтвер-
ждение этому принимаемые на уровне государства РФ 
различные руководящие документы, ориентированные 
на интеграцию в мировое образовательное пространство.

Вице-президент Российской академии образования 
Д. И. Фельдштейн в своем докладе 29 октября 2013 года 
подчеркнул: «Устарело, исчерпало себя и образование, 
сформированное в рамках задач, потребностей, возмож-
ностей прежнего общества, устарело не только у нас, 
но всем мире в целом, объективно исторически уста-
рело» [8]. Он обратил внимание также на то, что «до сих 
пор не решена проблема соотнесения знаний и инфор-
мации, работы информации на расширение и углубление 
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знания, превращения ее в знание, а также задача сохра-
нения и углубления логического мышления в век неудер-
жимого роста-расширения информации» [8].

Одним из средств, позволяющих приблизиться к до-
стижению данных целей, выступают интерактивные 
формы проведения учебных занятий, которым уделяется 
значительное внимание в Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального 
образования. Внимание к интерактивным формам про-
ведения учебных занятий обусловлено влиянием теории 
«символического интеракционизма» (автор — американ-
ский социолог Дж. Герберт Мид), основным понятием ко-
торой является взаимодействие (интеракция) [6].

Предназначение интерактивных форм проведения 
занятий заключается в том, чтобы организовать дея-
тельность обучающихся по совместному поиску знаний. 
Процессы взаимодействия обучающихся должны спо-
собствовать не только более интересному способу овла-
дения учебной информацией, но и постоянному осмыс-
лению каждым обучающимся особенностей своей 
системы знаний, своих мыслительных схем и т. п. Одной 
из наиболее интересных интерактивных форм прове-
дения занятий является разбор конкретных ситуаций, по-
лучивший за рубежом название case-study. По сути, это 
обучение коллективному проблемно-ситуационному ана-
лизу и принятию решений в контексте своей будущей 
профессиональной деятельности. Разбор ситуаций отве-
чает требованиям современной образовательной пара-
дигмы — «научить учиться», т. к. любой обучающийся 
должен обрабатывать значительные объемы информации, 
погружаться в ситуацию, вникать в малейшие детали, 
оценивать альтернативы и риски, понимать других участ-
ников, «перенастраивать мышление» и т. д.

Таким образом, для решения ряда проблемных во-
просов, стоящих перед системой образования, предла-
гается создание инновационной образовательной среды, 
базирующейся на наиболее передовых технологиях и сред-
ствах обучения. Основа данного подхода включает поло-
жительный опыт реализации профессиональных образо-
вательных программ с использованием интерактивных 
технологий. В вузах уже идет активное их внедрение. Од-
нако данный процесс носит фрагментарный характер, по-
этому следует констатировать, что возможности интерак-
тивных технологий используются неэффективно.

Прежде чем приступить к возможным путям ре-
шения данной проблемы, остановимся на терминологи-
ческом аппарате. Интерактивные технологии ориенти-
рованы на более широкое взаимодействие обучающихся 
как друг с другом, так и с преподавателем, т. е. на субъ-
ект-субъектные отношения. Таким образом, интер-
активный метод можно рассматривать как самую 
современную форму активных методов. «Интерактив-
ность — это возможность информационно-коммуни-
кационной системы по-разному реагировать на любые 
действия пользователя в активном режиме. Интерак-
тивные технологии являются непременным условием 

для функционирования высокоэффективной модели об-
учения, основной целью которой является активное во-
влечение каждого из учеников в образовательный и ис-
следовательский процессы. Применение новейших 
технологий в обучении повышает наглядность, облег-
чает восприятие материала. Это благоприятно влияет 
на мотивацию обучаемых и общую эффективность об-
разовательного процесса» [9].

Использование возможностей интерактивных техно-
логий позволяет существенно расширить диапазон при-
меняемых видов познавательной деятельности и полу-
чаемых обучаемыми умений и навыков. Сейчас стало 
возможным включение активных форм обучения в их са-
мостоятельную работу, ведение автоматизированного 
контроля и самоконтроля уровня знаний. Это актуально 
для высших учебных заведений в силу того, что здесь ос-
новной формой обучения является самостоятельная ра-
бота. Поэтому формирование инновационной образо-
вательной среды в вузах с опорой на интерактивные 
технологии становится одной из определяющих тенденций 
развития системы образования.

Следует отметить, что важной особенностью по-
строения занятия с использованием интерактивных тех-
нологий является то, что «интерактивное обучение яв-
ляется обучением через практическую деятельность. … 
Центральной частью интерактивного занятия является 
само упражнение (ролевая игра, дискуссия, обсуждение 
в малой группе и т. п.), но не менее значима, особенно 
при обучении практическим навыкам, заключительная 
часть занятия — подведение итогов, анализ, самооценка 
и комментирование действий участников» [1, с. 314]. 
С учетом работ [1] и  [7] представим основные методы, ко-
торые применяются в ходе занятий с применений интер-
активных технологий и уточним особенности их реали-
зации (табл. 1).

Рассмотрим более подробно «метод кейсов» («кейс-
метод»). Суть его в том, что обучающимся предлагают 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание ко-
торой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует опреде-
ленный комплекс знаний, который необходимо усвоить 
при разрешении данной проблемы. При этом сама про-
блема не имеет однозначных решений.

По мнению российского исследователя кейс-ме-
тода А. М. Долгорукова [3, с. 2] данный метод был 
впервые применен в школе права Гарвардского уни-
верситета в 1870 году; хотя его внедрение в про-
цесс обучения в Гарвардском университете началось 
в 1920 году. Первые подборки кейсов были опублико-
ваны в 1925 году в отчетах Гарвардского университета. 
Данные материалы не обошли и СССР — уже в сен-
тябре 1926 года состоялась конференция преподава-
телей совпартшкол по экономическим дисциплинам, 
на которой были рассмотрены вопросы применения раз-
личных методов и методик обучения, в том числе метод 
проектов или метод казусов.

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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Таблица 1
Методы, применяемые в ходе занятий с использованием интерактивных технологий

Метод Содержание метода Особенности
Интерак-
тивное вы-
ступление

Традиционное публичное выступление представ-
ляется монологом оратора, украшенным цветами 
его красноречия. Речи лучших ораторов во все 
времена признавались произведениями искус-
ства.

Необходимо заменять словесную передачу инфор-
мации визуальными образами и тем самым задей-
ствует несколько каналов восприятия информации. 
Когда преподаватель иллюстрирует обсуждаемую 
проблему, она гораздо лучше усваивается.

Использо-
вание на-
глядных 
пособий

В качестве таких пособий используется схема, 
чертеж, таблица, диаграмма, рисунок, фото-
графия, видеозапись, любые предметы, отно-
сящиеся к теме выступления. В качестве на-
глядных пособий могут выступать и аудиозаписи.

Необходимо, чтобы перед глазами обучаемых по-
стоянно находились план выступления, ключевые 
тезисы, фрагменты документов, отдельные понятия. 
Другие наглядные пособия могут быть продемон-
стрированы по ходу выступления.

Использо-
вание ви-
деозаписей

Видеофильмы служат своеобразными нагляд-
ными пособиями, предоставляя широкие воз-
можности по использованию учебных фильмов. 
Демонстрация фрагментов из них может послу-
жить и мотивацией в начале занятия, и хорошим 
средством подачи информации (демонстрацией 
удачных приемов или ошибок), и предметом из-
учения, анализа и критики в интерактивной части

Демонстрация некоторых фильмов с остановками 
(стоп-кадр) и обсуждениями по ходу может пред-
ставлять из себя самостоятельное занятие.

Мозговой 
штурм 
(мозговая 
атака) 

Мозговой штурм (мозговая атака) позволяет во-
влечь всех обучаемых в анализ того или иного 
вопроса. Цель МШ — предложить, как можно 
больше вариантов ответов на вопрос. Поэтому 
МШ очень хорошо работает в самом начале про-
цесса разрешения проблемы или в том случае, 
если этот процесс зашел в тупик.

Преподаватель задает вопрос всей группе и просит 
обучаемых предложить свои ответы. Важно пра-
вильно сформулировать проблему в виде вопроса, 
так чтобы участники генерировали свои предло-
жения, отвечая на этот вопрос.

Работа 
в малых 
группах

Работа в малых группах предоставляет всем 
участникам возможность действовать, практи-
ковать навыки сотрудничества, межличностного 
общения (в частности, владение приемами ак-
тивного слушания, выработки общего решения, 
разрешения возникающих разногласий). Ра-
бота в малых группах (от 2–3 и более человек) 
обеспечивает больше возможностей для участия 
и взаимного обучения, поскольку представляет 
собой коллективный поиск решения проблемы.

Следует использовать, когда нужно решить про-
блему, с которой тяжело справиться индивиду-
ально, когда у вас есть информация, опыт, ресурсы 
для взаимного обмена, когда одним из ожидаемых 
учебных результатов является приобретение на-
выка работы в команде. К групповой работе сле-
дует приучаться постепенно. Стоит начинать 
с малых групп из двух-трех участников. По мере 
освоения правил работы можно увеличивать состав 
групп до пяти — семи человек.

Технология 
проведения 
ролевой 
игры

Ролевая игра является эффективным методом 
обучения практическим навыкам работы, по-
скольку основана на принципе обучения на прак-
тике.

Необходимо выполнять по следующему алгоритму: 
мотивация — согласование результатов — пред-
ставление плана — распределение ролей — под-
готовка к ролевой игре — ролевая игра — деловая 
обратная связь

Кейс-
метод

Представляет собой набор логически связанных 
ситуаций профессиональной деятельности, тре-
бующих анализа и решения.

При изучении особенно хороши такие задания, ко-
торые призваны формировать у слушателей ориен-
тировочные основы функциональных блоков дея-
тельности. Индивидуальном проект отличается 
от группового тем, что комплексное проектное за-
дание разбивается на 3–5 частей, каждый выпол-
няет свою часть, затем слушатели обмениваются 
информацией о том, что и как делалось, согласовы-
вают свои части и представляют ее преподавателю.
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В качестве педагогического средства подготовки адво-
катов, прокуроров, бизнес-аналитиков, банковских слу-
жащих и т. п. кейсы зарекомендовали себя очень хорошо. 
Так, например, в таких телевизионных шоу как «Час 
суда», «Суд идёт» разбираются именно кейсы. Вместе 
с тем, неверно считать, что данный метод — достояние 
только юристов и экономистов. В современных усло-
виях, в которых, по терминологии профессора МГИМО 
С. А. Кравченко, «продуктивно говорить не столько о со-
циализации индивида, сколько о его играизации, учиться 
анализу ситуаций и поиску оптимальных решений, осно-
ванных на минимизации рисков от возможных послед-
ствий, должен каждый человек» [5].

Выделим основные идеи интерактивных технологий.
Во-первых, технология предназначена не для полу-

чения знания по точным наукам, а для тех учебных дисци-
плин, истина в которых обладает свойством множествен-
ности. Т. е. нет однозначного ответа на познавательный 
вопрос, а есть несколько ответов, которые могут сопер-
ничать по степени истинности. Задача преподавания здесь 
сразу отклоняется от классической схемы и ориентиро-
вана на получение не одной, а многих истин и ориентацию 
в их проблемном поле.

Во-вторых, при использовании интерактивных тех-
нологий, акцент переносится не на овладение готовым 
знанием, а на его выработку, на сотворчество обучаю-
щихся и преподавателя. Поэтому и в учебных дисци-
плинах математического и естественнонаучного цикла, 
а также профессионального цикла есть место для си-
туационного обучения — творческая перекомпоновка 
материала позволяет использовать принцип «переот-
крытия открытий» [2], который описан в работах Ин-
ститута опережающих исследований им. Е. Л. Шиф-
ферса, возглавляемого представителем отечественной 
методологической (мыследеятельностной) школы — 
Ю. В. Громыко.

В-третьих, результатом применения интерактивных 
технологий обучения являются не только знания, но и на-
выки профессиональной деятельности.

В-четвертых, технология сама по себе довольно проста. 
По определенным правилам разрабатывается модель кон-
кретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и от-
ражается тот комплекс знаний и практических навыков, 
которые нужно получить обучающимся. Эта модель пред-
ставляет собой текст объемом от нескольких до нескольких 
десятков страниц, который и называют «кейсом» (слу-
чаем). Обучающиеся предварительно прочитывают и изу-
чают кейс, привлекая к этому материалы лекционного курса 
и другие самые различные источники информации. После 
этого идет подробное обсуждение содержания. При этом 
преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего 
вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дис-
куссию, т. е. в роли диспетчера процесса сотворчества.

В-пятых, несомненным достоинством интерактивных 
технологий является не только получение знаний и фор-
мирование практических навыков, но и развитие системы 
ценностей обучающихся, профессиональных позиций, 
жизненных установок, своеобразного профессионального 
мировоззрения.

Таким образом, следует отметить актуальность интер-
активных методов обучения в современных условиях. Не-
обходимость внедрения интерактивного обучения в прак-
тику обучения обусловлена двумя тенденциями. Первая 
вытекает из общей направленности развития образо-
вания, его ориентации не столько на получение кон-
кретных знаний, сколько на формирование умений 
и навыков мыслительной деятельности, способности к об-
учению, умению перерабатывать огромные массивы ин-
формации. Вторая вытекает из развития требований к ка-
чествам личности самого выпускника, который должен 
обладать также способностью оптимального поведения 
в различных ситуациях в профессиональной сфере.
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Интерактивные формы профессионально ориентированного  
иноязычного обучения в вузе как способ активизации  
коммуникативных компетенций студентов
Звягинцева Елена Петровна, старший преподаватель
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

В статье рассматриваются наиболее перспективные формы обучения иностранному языку в процессе 
вузовской подготовки специалистов, которые способствуют развитию коммуникативных навыков сту-
дентов.

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, студенты вуза, ФГОС ВПО, коммуникативные компе-
тенции, иноязычное профессионально ориентированное обучение.

Образовательный процесс — это совокупность учебно-
воспитательного и самообразовательного процессов, 

направленная на решение задач образования, воспитания 
и развития личности в соответствии с государственным 
образовательным стандартом [2, c. 94]. Для каждого на-
правления подготовки специалистов создан свой Феде-
ральный государственный образовательный стандарт, 
в котором описываются общекультурные и профессио-
нальные компетенции, которыми должен владеть вы-
пускник. Все ФГОС высшего профессионального обра-
зования включают языковые компетенции («владение 
одним из иностранных языков на уровне не ниже разго-
ворного» [4]). Таким образом, нормативно-правовые 
акты предписывают необходимость обучения иностран-
ному языку в вузе, хотя и не поясняют, что такое «уро-
вень не ниже разговорного». Задача педагогов — развить 
коммуникативные навыки студентов с тем, чтобы в своей 
профессиональной деятельности выпускники вуза могли 
общаться с носителями языка, читать литературу по спе-
циальности, информировать международную профессио-
нальную общественность о своих исследованиях и т. д.

Эффективность образовательного процесса повышает 
использование различных форм обучения на занятиях 
по иностранному языку. В педагогической науке нет чет-
кого определения понятия «формы обучения». Обычно 
под ней понимают вид, специальную конструкцию про-
цесса обучения, характер которой обусловлен его содер-
жанием, методами, приемами, средствами, видами учеб-
но-познавательной деятельности студентов. Следует 
при этом различать понятия «форма обучения» и «форма 
организации обучения». Попробуем разобраться в этом 
вопросе.

Под «формой обучения» следует понимать специ-
альную конструкцию процесса обучения, характер ко-
торой обусловлен его содержанием, методами, приемами, 
средствами. Представляя собой наружный, внешний вид 

циклов обучения, форма отражает также систему устой-
чивых связей компонентов внутри каждого цикла об-
учения и зависит от количества студентов (коллективные, 
фронтальные и индивидуальные), места проведения 
(аудиторные и самостоятельная работа), порядка прове-
дения занятия.

Термин «форма организации обучения» обозначает 
конкретный вид этого занятия. Наиболее полно формы 
организации учебной деятельности студентов представ-
лены в работах М. Д. Виноградовой, В. К. Дьяченко, 
В. В. Котова, М. Н. Скаткина, А. В. Усовой и др. Авторы 
едины в том, что именно в организационных формах осу-
ществляется взаимодействие преподавания и учения.

Все большую популярность в российском образо-
вательном пространстве приобретают интерактивные 
формы обучения. Почему они стали одним из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов 
в современном вузе? «Интерактивный» подразумевает 
способность взаимодействовать или находиться в ре-
жиме беседы, диалога. Это, прежде всего, диалоговое об-
учение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 
не только преподавателя с обучаемыми, но и обучаемого 
с обучаемым [1]. Особенности такого взаимодействия со-
стоят в следующем:

1) пребывание субъектов образования в одном смыс-
ловом пространстве;

2) совместное погружение в проблемное поле ре-
шаемой задачи, т. е. включение в единое творческое про-
странство;

3) согласованность в выборе средств и методов реа-
лизации решения задачи;

4) совместное вхождение в близкое эмоциональное 
состояние, которое помогает принятию и осуществлению 
решения задач.

Суть интерактивного обучения состоит в том, 
что учебный процесс организован таким образом, 
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что практически все обучаемые оказываются вовлечен-
ными в процесс познания. Обучаемые получают при этом 
опыт кооперации и сотрудничества, который будет необ-
ходим им в их профессиональной деятельности. Совре-
менные корпорации часто не жалеют денег на «тимбил-
динг», т. е. пытаются сплотить коллектив по максимуму, 
чтобы его слаженная работа приносила максимальную 
прибыль, а атмосфера на рабочем месте была комфортной 
для каждого служащего.

В интерактивном обучении активность педагога усту-
пает место активности обучаемых, задачей преподавателя 
становится создание условий для их инициативы. Этого 
можно добиться при использовании интерактивных ме-
тодов обучения иностранному языку. Данные формы ра-
боты включают в себя моделирование жизненных си-
туаций, использование ролевых, деловых игр, тренингов, 
метода case-study (анализ конкретных практических си-
туаций), создание проектов, учебные дискуссии, мини-
лекции, решение ситуационных задач, презентации, ин-
тервью, мозговой штурм, дебаты, инсценировки и т. д. [3, 
c. 469–473].

Надо заметить, что данные формы обучения не явля-
ются чем-то новым и универсальным. Их использование 
в процессе профессионального обучения началось в евро-
пейских и американских вузах в первой половине 20 века. 

Российская высшая школа освоила эти формы групповой 
работы студентов значительно позже, в конце того же 
20 века. Важно отметить, что данные методы ни в коем 
случае не заменяют другие формы обучения, однако они 
способствуют лучшему усвоению материала и, что осо-
бенно важно, формируют мнения, отношения, навыки со-
циального поведения. Обучаемые обращаются к социаль-
ному опыту (собственному и других людей), используют 
системный подход в приобретении новых знаний и умений. 
При этом им приходится вступать в коммуникацию друг 
с другом, совместно решать поставленные задачи, пре-
одолевать конфликты, находить общие точки соприкосно-
вения, идти на компромиссы.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что в условиях учебного общения, организованного 
в формах интерактивных методов обучения, наблюдается 
повышение точности восприятия, увеличивается резуль-
тативность работы памяти, более интенсивно развива-
ются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства 
личности, как устойчивость внимания, умение его распре-
делять; наблюдательность при восприятии; способность 
анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, 
цели. Все это способствует формированию коммуника-
тивных навыков студентов в процессе профессионали-
зации образования.
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Формы и методы самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла
Кирдина Марина Леонидовна, преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум» (Самарская обл.)

Главной целью системы среднего профессионального 
образования является подготовка конкурентоспособ-

ного специалиста СПО, создание условий для всесторон-
него развития студента в процессе обучения. При этом 
необходимо подготовить студента не только к работе 
на современных предприятиях, но и, учитывая факторы, 
связанные с проблемой рынка труда, к продолжению не-
прерывного образования как в рамках основной специ-

альности, так и при овладении смежной, родственной 
и иной профессией.

Одной из трудностей профессионального образования 
является тот факт, что студент, выбрав себе специальность, 
т. е. профессионально определившись, тем не менее, не-
достаточно активен в учебном процессе и не всегда спо-
собен самостоятельно организовать собственную учебную 
деятельность. В статье я хотела бы рассмотреть основные 
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формы организации продуктивной и эффективной позна-
вательной работы студентов о учебной дисциплине «Рус-
ский язык и культура речи».

Самостоятельная работа по дисциплине при реали-
зации очно-заочной (заочной) формы обучения может 
быть классифицирована по трем параметрам: самостоя-
тельной аудиторная работа; самостоятельной внеауди-
торная работа; самостоятельная работа (аудиторная 
и внеаудиторная) с использованием ресурсов сети IN-
TERNET.

Самостоятельная аудиторная работа предполагает: 
проблемные задания (предполагающие выполнение не-
скольких видов заданий) образовательной деятельности; 
практическая работа; работа с учебной литературой; вы-
полнение упражнений; составление схем-конспектов; те-
матические семинары; тематические дискуссии; деловые 
игры; «мозговой штурм».

Самостоятельная внеаудиторная работа предпола-
гает: выполнение практических работ; подготовка ре-
фератов, докладов; исследовательская учебная работа; 
чтение текста первоисточника; дополнительной лите-
ратуры; составление плана текста; графическое изо-
бражение структуры текста; анализ и разработка пред-
ложений по заданной проблеме и т. п.; расшифровка 
какой-либо схемы с использованием условных обозна-
чений; подготовка презентаций в Power Point; конспек-
тирование текста; работа со словарями и справочниками; 
анализ текста (аннотирование, рецензирование, рефери-
рование); тестирование.

Самостоятельная работа с INTERNET предполагает: 
поиска информации в сети — использование web-брау-
зеров, баз данных, пользование информационно-поиско-
выми и информационно-справочными системами, автома-
тизированными библиотечными системами, электронными 
журналами; работа с программами MS Office (Word, Power 
Point, Microsoft Publisher); создания тематических web-
страниц и web-квестов, графических редакторов.

Комплект вопросов, заданий для самостоятельной 
работы

Раздел 1. Язык и речь. Тема 1.1. Язык и речь. Ос-
новные единицы языка. Понятие о литературном языке 
и языковой норме. Типы норм

Задания для самостоятельного выполнения
Написать сочинение-рассуждение на одну из предло-

женных тем:
1. «Русский язык — хранитель духовных богатств 

нации»;
2. «Социальные аспекты культуры речи»;
3. «Роль культуры речи в деятельности юриста»;
4. «Этическая сторона культуры речи юриста»
Для справок
Сочинение-рассуждение — наиболее востребо-

ванный в современном образовании тип сочинений.

В основу сочинения — рассуждения положено рас-
суждение как тип речи. Рассуждение предполагает вы-
сказывание и обоснование определённой точки зрения. 
Между высказываемыми в сочинении — рассуждении 
мыслями должна отчётливо прослеживаться причинно-
следственная связь. Сочинение-рассуждение требует 
сильных аргументов, к которым относятся научные факты, 
сведения из жизни известных людей, примеры из научно-
популярной и художественной литературы.

Таким образом, грамотно написать сочинение-рассу-
ждение означает убедительно доказать свою точку зрения, 
подтвердив её сильными аргументами.

Раздел 2. Фонетика. Тема 2.1. Фонетические еди-
ницы (фонемы). Особенности русского ударения. Ор-
фоэпические нормы. Варианты русского литературного 
произношения

Задания для самостоятельного выполнения
1. Провести наблюдение над собственным произно-

шением.
2. На основе наблюдения провести анализ, учет 

и классификацию собственных ошибок в произношении 
и словесном ударении.

3. Начать ведение личного словарика «Пишу и говорю 
правильно!»

Образец Словарика «Пишу и говорю правильно!»

«Пишу и говорю правильно!» Ошибочно
Ты мне позвонИшь? Ты мне позвОнишь?

Раздел 3. Лексика и фразеология. Тема 3.2. Лекси-
ческие и фразеологические единицы русского языка. 
Изобразительно-выразительные возможности лексики 
и фразеологии

Задания для самостоятельного выполнения
1. Составьте таблицу-характеристику «Происхо-

ждение, строение и значение фразеологизмов». Таб-
лицу дополнить примерами фразеологизмов из различных 
стилей речи.

2. Подготовить кластер по материалам лекции и до-
полнительным источника «Основные критерии исполь-
зования изобразительности и выразительности лексики 
и фразеологии».

2. Кластер — это свободная схематичная форма из-
ложения материала. Она требует выделения лишь тех 
структур, которые дают возможность стимулировать раз-
мышления о связях между идеями. Отражает то, как ра-
ботает наше мышление. Недаром этот прием называется 
«гроздью».

Как работать с кластером:
1. Напишите ключевое слово или предложение в се-

редине большого листа бумаги или на классной доске, 
или на другой поверхности, которую можно использовать 
для письма.
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2. Начните записывать слова или словосочетания, 
которые приходят к вам на ум в связи с данной темой.

3. Выпишите столько идей, сколько вы сможете ген-
ерировать, пока не закончиться время или пока не будут 
исчерпаны Ваши идеи.

Правила составления
1. Записывайте все, что вы генерируете, не судите 

о качестве идей, просто их записывайте.
2. Не переставайте писать. Если идеи вдруг пер-

естанут приходить к вам, но порисуйте рядом, пока идеи 
вновь не станут приходить к Вам на ум.

3. Постарайтесь построить как можно больше связей.
Кластер — это не опорный конспект. Кластер — 

это инструмент, созданный для того, чтобы эфф-
ективнее мыслить!

Раздел 4. Словообразование. Тема 4.1. Способы 
словообразования

Задания для самостоятельного выполнения
Выполнить словообразовательный анализ общ-

еупотребительной и профессиональной лексики (20 
слов) — по выбору обучающегося

Для справок
1. Словообразовательный разбор — это выяснение, 

от чего и с помощью чего образовано данное слово. При сло-
вообразовательным разборе слова устанавливается пос-
ледовательность присоединения суффиксов и приставок 
к данному слову в процессе образования слова.

План словообразовательного разбора
1. Дать толкование лексического значения слова
2. Сравнить состав данного слова с однокоренным
3. Выявить ту часть слова, с помощью которой оно 

образовано
Раздел 5. Части речи. Тема. 5.1. Самостоятельные 

и служебные части речи
Задания для самостоятельного выполнения
1. Выполнить морфологический разбор частей речи 

(по 2 слова каждой части речи).
2. Выполнить стилистический анализ грамматических 

форм в тексте

Никита сел на край кровати и прислушался, в доме 
было тихо, никто ещё, должно быть не встал. Если оде-
ться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищ-
ения зубов, то через чёрный ход можно удрать во двор. 
А со двора — на речку. Там на крутых берегах намело 
сугробы, — садись и лети… Никита вышел из кровати 
и на цыпочках прошёлся по горячим солнечным квадратам 
на полу… В это время дверь приотворилась, и в комнату 
просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бро-
вями, с ярко рыжей бородой.

Для справок
(напомним, что каждая часть речи имеет свою 

специфику разбора!)
Тема 6.2. Выразительные возможности русского 

синтаксиса
Задания для самостоятельного выполнения
Составьте текст предложенного жанра и стиля речи:

 — Художественный — эссе
 — Публицистический — (монологическое) — выс-

тупление
 — Официально-деловой — официальное письмо 

(по выбору)
Привести аргументы уместного использования син-

таксических структур
Тема 6.3. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русского языка
Задания для самостоятельного выполнения
1. Подготовить ментальную карту «Синтаксическая 

синонимия. Назначение и уместность ее использования 
в письменной и устной речи»

Раздел 7. Нормы русского правописания Тема 7.1. 
Принцип русской орфографии

Задания для самостоятельного выполнения
1. Проведите анализ и учет ошибок в собственных 

письменных работах, выявить их причины.
2. Осуществите комментарий (письменно и устно): 

правила правописания, смыслоразличительная роль орф-
ографии и знаков препинания

Памятка по работе над ошибками

Вид ошибки Что необходимо сделать
Пропуск, замена, искажение Напиши слово правильно

Поставь ударение, раздели по слогам
Напиши слово ещё раз, разделив для переноса

Правописание проверяемых без-
ударных гласных в корне слова

Напиши слово правильно
Поставь ударение, выдели корень, подчеркни орфограмму
Напиши проверочное слово

Правописание непроверяемых без-
ударных гласных в корне слова

Напиши слово правильно
Поставь ударение
Придумай и напиши предложение с этим словом

Правописание парных согласных 
в конце и в середине слова

Напиши слово правильно, подчеркни орфограмму
Напиши проверочное слово

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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Правописание и, а, у после шипящих 
(жи, ши, ча, ща, чу, щу)

Напиши слово правильно, подчеркни орфограмму
Придумай два своих примера на это правило

Правописание чк, чн Напиши слово правильно, подчеркни орфограмму
Придумай два своих примера на это правило

Правописание падежных окончаний су-
ществительных

Напиши слово правильно, выдели окончание, определи число 
(в единственном числе укажи род,, склонение, падеж существитель-
ного, во множественном — падеж) 

Правописание окончаний прилага-
тельных

Напиши слово правильно, выдели окончание, определи падеж, задай 
вопрос от существительного к прилагательному

Правописание окончаний глаголов Напиши слово правильно, определи спряжение и лицо
Правописание разделительного Ъ и Ь 
знака

Напиши слово правильно, объясни графически написание, приведи 
два своих примера

Перенос Напиши слово, раздели по слогам и для переноса
Большая буква в именах собственных Напиши слово правильно, подчеркни орфограмму, придумай пред-

ложение с этим словом

Тема 8.2. Функциональные стили литературного 
языка

Задания для самостоятельного выполнения

1. Составьте таблицу-характеристику «Характерные 
признаки функциональных стилей речи современного 
русского языка»

2. Таблицу прокомментировать примерами
Стиль Сфера употребления Функции Доминанта Языковые признаки Жанры

Художественный Сфера словесно- 
художественного 
 творчества

Воздействие 
с помощью 
 созданных 
 образов

Образность Метафоры, эпитеты, 
многообразие сино-
нимов и антонимов, 
слова разных стили-
стических пластов

Повесть

Тема 8.3. Жанры деловой и учебно-научной речи
Задания для самостоятельного выполнения
1. Выполнить тестовые задания к допуску к сдаче диф-

ференцированного зачета
2. Подготовьте и устную и письменную презентацию 

(тема формулируется студентом) по направлению:
 — «Основные требования к профессиональной речи 

современного юриста»
 — «Типичные ошибки в речи юриста-специалиста 

и пути их избегания»

В данном ключе организации самостоятельной 
работы студентов необходимо разработать комплект мет-
одических рекомендаций, которые включают в себя рек-
омендации для преподавателя, студентов, справочный 
материал (эффективнее использовать схемы, кластеры, 
денотатные графы и т. п.). Еще одним важным моментом 
является постоянный мониторинг и корректирование 
как заданий, так и уровня сложности и мотивации к вып-
олнению.

Литература:

1. Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [Н. А. Герасименко, А. В. Канафьева, 
В. В. Леденева и др.]; под ред. Н. А. Герасименко. — М., 2012.

2. Русский язык: учебник для ссузов / П. А. Лекант, Е. В. Клобуков, Т. В. Маркелова и др.; под ред. П. А. Лек-
анта. — М., 2010.

3. Воителева, Т. М. Теория и методика обучения русскому языку. — М., 2009.
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Методические аспекты преподавания дисциплины «Имитационное 
моделирование» с использованием системы моделирования «GPSS World»
Клименко Оксана Александровна, доцент
Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан)

Для научного исследования системы часто прибегают 
к моделированию. При этом если отношения, кот-

орые образуют модель, достаточно просты, можно исп-
ользовать аналитические методы. Однако большинство 
существующих систем являются достаточно сложными 
и создать реальную модель аналитическими средствами 
практически невозможно — придется использовать бол-
ьшое число допущений, которые негативно скажутся 
на адекватности модели. Такие системы следует изу-
чать с помощью имитационного моделирования. При-
менительно к практике имитационное моделирование 
может использоваться в различных сферах человеческой 
деятельности.

Имитационное моделирование традиционно нах-
одит отражение в экономических исследованиях: мод-
елировании производственных систем и логистических 
процессов, маркетинге, моделировании бизнес про-
цессов; в социально-экономических исследованиях: 
моделировании экономических реформ, региональных 
процессов, социологии и политологии; моделировании тра-
нспортных, информационных и телекоммуникационных 
систем, оценке различных систем вооружений и тре-
бований к их материально-техническому обеспечению, 
глобальном моделировании мировых процессов. Метод 
имитационного моделирования позволяет решать задачи 
исключительной сложности, обеспечивает имитацию 
любых сложных и многообразных процессов, с большим 
количеством элементов, отдельные функциональные зав-
исимости в таких моделях могут описываться весьма гро-
моздкими математическими соотношениями. Поэтому 
имитационное моделирование эффективно используется 
в задачах исследования систем со сложной структурой 
с целью решения конкретных проблем.

В настоящее время на рынке компьютерных программ 
и программных комплексов имеются разнообразнейшие 
средства моделирования. Любой квалифицированный 
инженер, технолог или менеджер должен уметь уже 
не просто моделировать сложные объекты, а моделировать 
их с помощью современных технологий, реализованных 
в форме графических сред или пакетов визуального мод-
елирования.

Целью изучения дисциплины «Имитационное мод-
елирование» является ознакомление студентов 
с особенностями имитационного моделирования 
разнообразных процессов и систем. В этом курсе син-
тезируются знания, полученные ранее в области общих 
математических и естественнонаучных дисциплин, ряда 
общепрофессиональных дисциплин.

Задачами изучения данного курса являются:

 — получение знаний о сути методов имитационного 
моделирования и особенностях их практического при-
менения,

 — приобретение навыков разработки и реализации 
имитационных моделей процессов и систем различных 
сфер человеческой деятельности.

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование следующих профессиональных компетенций:

 — способности осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных задач;

 — способности выбрать инструментальные средства 
для обработки данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обо-
сновать полученные выводы;

 — способности использовать для решения ана-
литических и исследовательских задач современные тех-
нические средства и информационные технологии.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать, что такое имитационное моделирование; какие 
этапы включает в себя разработка имитационной модели; 
особенности построения модели; суть реализации осн-
овных и вспомогательных событий; методы реализации 
таймера модельного времени; как генерируются слу-
чайные числа; методы преобразования случайных вел-
ичин; операторы генерации и уничтожения транзактов; 
операторы реализации обслуживания; операторы рег-
истрации очередей; оператор передачи транзакта; 
как представить одноканальную модель с различными 
типами транзактов и с различными приоритетами; 
как включается в модель многоканальное устройство; 
как задается емкость многоканального устройства; 
как задаются в модели функции дискретные и неп-
рерывные.

Кроме того студент должен уметь правильно опр-
еделять тип модели; выделять основные этапы мод-
елирования; правильно представлять структуру модели; 
правильно представлять методы реализации модели; 
корректно использовать методы аналитического пре-
образования случайных величин; использовать метод таб-
личного преобразования случайных величин; разработать 
одноканальную модель средствами GPSS; реализовать 
одноканальную модель средствами GPSS; разработать 
многоканальную модель средствами GPSS; реализовать 
многоканальную модель средствами GPSS; правильно 
включать в модель функции дискретные и непрерывные.

В соответствии с задачами, которые стоят перед пре-
подавателем и требованиями, предъявляемыми к знаниям 
и умениям студентов, содержание курса можно разбить 
на следующие составляющие.

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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1. Введение. Задачи имитационного моделирования 
ведение.

Понятие модели. Три вида моделей и методов модели-
рования. Вероятностные модели. Общий вид задачи ими-
тационного моделирования. Этапы моделирования. При-
меры задач, для решения которых могут использоваться 
средства имитационного моделирования.

2. Основные принципы построения и анализа имита-
ционных моделей.

Основные и вспомогательные события. Прибытие за-
явки и завершение обслуживания. Продвижение заявки 
в очереди. Таймер модельного времени. Метод фиксиро-
ванного приращения значений таймера. Метод перемен-
ного приращения значений таймера. Завершение модели-
рования.

3. Формирование случайных чисел с заданным за-
коном распределения.

Моделирование случайных чисел с равномерным за-
коном распределения. Ядро и множитель. Метод ква-
дратов. Метод произведений. Мультипликативный 
и смешанный конгруэнтные методы. Проверка датчиков 
случайных чисел. Средства формирования случайных 
чисел с заданным законом распределения. Метод анали-
тического преобразования случайных величин. Экспо-
ненциальное распределение. Нормальное распределение. 
Метод табличного преобразования случайных величин. 
Моделирование экономических объектов и процессов.

4. Модели одноканальных систем массового обслу-
живания.

Система моделирования GPSS. Структура модели. 
Понятие транзакта. Блоки и операнды. Генерация и уда-
ление транзактов. Имитация обслуживания. Таймер мо-
дельного времени. Представление результатов модели-
рования. Регистраторы очередей. Передача транзактов. 
Одноканальная модель с различными типами транзактов. 
Одноканальная модель с приоритетами. Моделирование 
экономических объектов и процессов.

5. Моделирование многоканальных систем массо-
вого обслуживания.

Имитация многоканальных устройств. Дискретные 
и непрерывные функции. Многоканальная модель с прио-
ритетами. Смешанная модель. Пример имитации произ-
водства. Моделирование экономических объектов и про-
цессов.

6. Планирование и проведение направленных вы-
числительных экспериментов на имитационной мо-
дели. Графическое представление результатов модели-
рования.

На лекционных занятиях необходимо представить 
общие сведения об имитационном моделировании, выде-
лить его как особый вид моделирования, который характе-
ризуется сочетанием неопределённости и ветвления про-
цесса. При этом, в зависимости от подготовки студентов, 
могут дополнительно предлагаться сведения по теории ве-
роятностей и некоторым другим математическим дисци-
плинам. Следует привить студентам знание, что главная 

задача заключается в умении проанализировать (выде-
лить все влияющие факторы), а затем построить. В этой 
связи математическое моделирование является базой. 
Кроме теории вероятностей, могут быть полезны знания 
по теории массового обслуживания. Если этот курс ранее 
не читался, то можно кратко рассказать основные идеи 
теории массового обслуживания, делая упор на аналити-
ческие методы, показать, когда появляется необходимость 
существенного упрощения модели. На фоне теории мас-
сового обслуживания вводится понятие о методе Монте-
Карло. До студентов необходимо донести разницу между 
анализом и синтезом, указывая на ограничения математи-
ческих моделей, предназначенных для синтеза. При под-
готовке лекции очень важно учитывать специальность, 
для которой данная дисциплина читается: излагая мате-
риал, нужно ссылаться на уже известные студентам све-
дения из электротехники, электроники, теории управ-
ления, экономики и т. д.

Имитационное моделирование позиционируется 
как вид моделирования, существенно отличающийся 
от классического моделирования систем на основе диффе-
ренциальных и алгебраических уравнений. Имитационное 
моделирование предназначено, в основном, для исследо-
вания организационно-технических систем и это наклады-
вает отпечаток как на методы моделирования, так и на вид 
разрабатываемых моделей — они практически ничем 
не похожи на классические модели из теории управления. 
Обосновывая необходимость имитационного модели-
рования, следует рассказать о современных тенденциях 
построения интегрированного производства с мощной 
информационной основой в виде систем поддержки при-
нятия решений. Как правило, в таких системах осущест-
вляется синтез управлений для организации производства 
или другой деятельности организации. Этот синтез может 
выполняться с помощью формальных методов, а также 
на основе экспертных систем, в том числе и в компью-
терном варианте. Но эти решения прежде, чем они будут 
внедрены, должны быть как-то опробованы. Опробовать 
их на реальных объектах сложно или невозможно, по-
этому целесообразно использовать для этих целей ими-
тационные моделирование. Системы поддержки принятия 
решений встроены в системы обеспечения жизненного 
цикла изделий (продукции), развитие которых является 
прямой задачей специалистов в области САПР. Таким 
образом выстраивается логика включения данного курса 
в структуру учебного процесса по соответствующему на-
правлению подготовки.

Следует показать студентам, как можно решать задачи 
синтеза через многократное повторение задач анализа. 
При этом можно осуществлять прогон модели при раз-
личных условиях и выбрать те условия, которые дают же-
лаемое преимущество. Можно также произвести целе-
направленный перебор вариантов, используя, например, 
метод планирования эксперимента, и определить ха-
рактер зависимости характеристик от тех или иных вне-
шних воздействий и параметров. В GPSS World имеется 
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инструмент для автоматизации таких экспериментов — 
ANOVA. Желательно рассказать студентам о существо-
вании такой возможности. В результате обучения сту-
дент должен быть способен самостоятельно выполнить 
разработку и исследование имитационной модели пред-
ложенной системы. В проекте должно быть отражено со-
держание выполненных исследований на всех технологи-
ческих этапах имитационного моделирования: описание 
исследуемой проблемы и определение целей исследо-

вания; логико-математическое описание моделируемой 
системы; создание имитационной модели средствами си-
стемы моделирования; подготовка исходных данных мо-
делирования; испытание и исследование имитационной 
модели, включающие оценку адекватности, анализ устой-
чивости, чувствительности, точности результатов моде-
лирования. По результатам, полученным в эксперименте, 
должны быть сделаны выводы и предложены соответ-
ствующие цели исследования решения.
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Индивидуально-психологические особенности  
будущих специалистов военного профиля
Марков Константин Викторович, аспирант
Учебный военный центр при Южном федеральном университете (г. Таганрог, Ростовская область)

Одним из основных направлений развития военной орга-
низации государства признано повышение эффектив-

ности функционирования системы военного образования, 
что рассматривается Военной доктриной РФ как одна 
из первостепенных задач [1]. Решению проблемы совер-
шенствования уровня военного образования уделяется 
большое внимание на государственном уровне. В целях 
реализации указанных выше положений и в рамках осу-
ществления реформирования системы военного образо-
вания в России проводится эксперимент по подготовке 
офицеров по отдельным специальностям инженерного, 
гуманитарного и юридического профилей из числа сту-
дентов гражданских высших учебных заведений с по-
следующим обязательным поступлением их на военную 
службу по контракту. Данная подготовка реализуется 
в учебных военных центрах при федеральных государ-
ственных образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования [2]. Подготовка офицеров 
при гражданских учебных заведениях изначально плани-
ровались как менее затратная альтернатива высшим во-
енным учебным заведениям.

Учебный военный центр является образовательным 
учреждением, поэтому его основная функция — обра-
зовательная, подразумевающая два основных направ-
ления работы — обучение и воспитание. Основными за-
дачами учебного военного центра являются: реализация 
программы военной подготовки граждан, а также участие 
в проведении воспитательной работы среди граждан и ра-
боты по военно-профессиональной ориентации молодежи. 
Учебные военные центры при вузах являются достаточно 

новой структурой, поэтому многие теоретические и прак-
тические аспекты их функционирования еще ждут своей 
разработки. Особенно это касается аспектов, связанных 
с личностными особенностями контингента обучающихся 
в учебных военных центрах.

Внутренние и глубинные особенности людей, ко-
торые делают каждого из нас индивидуальным, отличным 
от остальных представителей нашего вида, называются 
личностными особенностями. К ним относят все то, что яв-
ляется постоянным, глубинным, стабильным и оказы-
вает влияние на остальные особенности человека. К этой 
сфере относят темперамент, мотивы поведения, пси-
хологический характер, способности, стремления, 
личностную идентичность [3].

В соответствии с общепринятой классификацией, раз-
личают четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, 
флегматик, меланхолик. Наблюдения позволили нам 
выявить следующие особенности каждого вида темпе-
рамента, характерные для курсантов. Для сангвиника 
характерны подвижность, активность, впечатлитель-
ность, быстрая реакция на изменение обстановки, спо-
собность легко справляться с работой; в учебной деятель-
ности — способность к быстрому запоминанию учебного 
материала. Однако, присутствуют такие отрицательные 
качества, как отсутствие усидчивости, настойчивости, не-
способность доводить начатое дело до конца, стремление 
заниматься несколькими видами деятельности одновре-
менно без видимых результатов. В личностном плане 
представитель этого типа обычно жизнерадостен и жиз-
нелюбив, что способствует формированию общего по-
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ложительного фона жизнедеятельности. У холерика 
нервные процессы очень сильные, но не уравновешены, 
преобладает возбуждение, для него характерна реши-
тельность; он довольно быстро оценивает факты и обста-
новку и энергично решает задачу, инициативен, способен 
предложить нестандартный вариант решения проблемы, 
оживить процесс. Отрицательная сторона данного типа 
темперамента в личностном плане характеризуется та-
кими качествами, как вспыльчивость, резкость в по-
ступках и действиях, неуравновешенность, неспособность 
владеть собой в определенных ситуациях и сдерживать 
себя, склонность к грубости, нетерпимости, раздражи-
тельности, выражению постоянного недовольства. Есте-
ственно, что для будущего офицера наличие таких качеств 
представляет огромную проблему в межличностных отно-
шениях, прежде всего. В поведении курсант-флегматик 
отличается уравновешенностью, его невозможно вывести 
его из этого состояния, его отличают высокий уровень ра-
ботоспособности, способность к высокой степени на-
пряжения в работе, стремление всегда доводить начатое 
дело до конца. К отрицательным сторонам относят мало-
подвижность, медлительность, это проявляется в мыш-
лении и в поведении. Приступая к решению поставленной 
задачи, он будет довольно долго ее обдумывать и искать 
все возможные пути решения, однако его решения будут 
отличаться фундаментальностью. В деятельности его от-
личают пассивность и безразличность к делам коллектива.

У курсанта-меланхолика процессы возбуждения 
и торможения не уравновешены, преобладают тормозные 
реакции, тенденция к углублению в себя, замкнутости, 
неуверенности, что влечет за собой проблемы в общении 
с окружающими. Низкий уровень общительности делает 
его уязвимым для любого внешнего воздействия, мни-
тельным, движения и жесты неуверенные. Он характе-
ризуется низкой работоспособностью, особенно в небла-
гоприятных условиях. Положительное у курсантов этого 
типа темперамента — высокая чувствительность ор-
ганов чувств, душевность, высокий уровень восприимчи-
вости к воспитательным воздействиям, тонкое понимание 
людей, способность проявить сочувствие и прийти на по-
мощь ближнему, талант внимательно и спокойно выслу-
шивать собеседника.

Как правило, в чистом виде охарактеризованные выше 
темпераменты не встречаются, а имеют место их соче-
тания. Однако есть превалирующие черты, по которым 
делают вывод о наличии того или иного типа темпера-
мента. Профессия военного предъявляет свои особые 
требования к человеку, и многое зависит от темперамента. 
Тип темперамента необходимо учитывать в учебно-воспи-
тательной работе с курсантами УВЦ. Каждый тип имеет 
как положительные, так и отрицательные стороны. Знание 
типологических особенностей темперамента курсантов 
исключает предвзятое отношения к представителям того 
или иного типа. Владение информацией об особенностях 
темперамента поможет преподавателю выбрать из арсе-
нала учебно-воспитательных средств наиболее верные.

Под воздействием социальной среды и многих других 
факторов особенности поведения курсантов, опреде-
ляемые их темпераментом и другими психическими обра-
зованиями, превращаются в устойчивые черты характера. 
Характер представляет собой систему относительно 
устойчивых психических черт, качеств личности, ее психи-
ческий склад, который определяет линию поведения чело-
века и выражается в его отношениях к окружающему миру, 
деятельности, другим людям, самому себе [4]. В характере 
наиболее полно выражаются индивидуальные особен-
ности человека. По отношению к окружающему миру 
характеры могут быть идейные, убеждённые, принципи-
альные или беспринципные, безыдейные. Убеждённость 
порождает уверенность в справедливости и важности дела, 
которому он отдаёт все свои силы. Для курсантов, обла-
дающих идейным характером, характерна непреклонность 
в борьбе, принципиальность в поведении. У бесприн-
ципного человека не сложились прочные высокоидейные 
убеждения, его поведение и поступки определяются уз-
количными целями и мотивами. Именно такой характер 
является одной из причин дисциплинарных поступков от-
дельных курсантов. Курсантам военных учебных центров 
присущи разнообразные потребности, во всем многооб-
разии которых ведущими могут быть либо материальные, 
либо духовные; важно, чтобы у будущих офицеров ве-
дущую роль в их учебной деятельности играли духовные 
потребности, в первую очередь потребность в отличном 
овладении военной профессией, добросовестном отно-
шении к учёбе, службе и дисциплине.

По отношению к труду различают характеры дея-
тельные и бездеятельные. Курсанты с деятельным ха-
рактером отличаются трудолюбием, настойчивостью 
в овладении военной профессией, активно участвуют 
в общественной жизни, проявляют полезную инициа-
тиву. Некоторые курсанты не любят трудиться, стремятся 
уклониться от общественной работы, избегают трудно-
стей, потому что не имеют представления, как с ними 
справиться. Им свойственны равнодушие и пассивность. 
Характер таких курсантов является бездеятельным, и они 
нуждаются в планомерной, настойчивой воспитательной 
работе, направленной на повышение активности.

Тип характера по отношению к другим людям 
может быть коммуникабельным или замкнутым. Кур-
санту УВЦ коммуникабельность необходима для фор-
мирования и сплочения воинского коллектива, установ-
ления правильных, с точки зрения общечеловеческих 
и этнических ценностей, взаимоотношений с товари-
щами. Если в основе общительности нет должной прин-
ципиальности, то может возникнуть ложное понимание 
роли коллектива, что ведёт к панибратству, к группов-
щине, а то и к потере бдительности. Курсант с замкнутым 
характером испытывает значительные трудности во всех 
видах коммуникации. Ему достаточно сложно завоевать 
уважение, доверие, авторитет среди товарищей. При-
чины замкнутости могут быть связаны с привычкой к оди-
ночеству, робостью, недоверием и отрицательным отно-
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шением к людям. Обычно замкнутость — это результат 
влияния каких-либо неудач и осложнений в жизни кур-
санта, неправильного воспитания в семье. Большое 
влияние на развитие направленности личности буду-
щего офицера оказывает крепкий, сплочённый на прин-
ципиальной основе курсантский коллектив. Здесь 
в совместной, хорошо и интересно организованной дея-
тельности у курсантов развиваются близкие по содер-
жанию стремления, интересы, высокоидейные мотивы 
поведения, упрочивается военно-профессиональная на-
правленность. Если же кто-либо из курсантов не про-
являет настойчивости в достижении поставленной цели, 
не добивается высоких результатов в своей деятельности, 
то коллектив, как правило, осуждает его и силой обще-
ственного мнения побуждает не только ставить высокие 
цели, но и добиваться их осуществления. И чем крепче 
сплочён коллектив, тем сильнее он оказывает положи-
тельное влияние на каждого человека.

По критерию отношения к самому себе характер 
может быть коллективистским или эгоистичным. 
У будущего офицера, которому свойственны коллек-
тивистские черты характера, приоритетом пользуются 
интересы общества и коллектива. Свои потребности 
и нужды он подчиняет общественным интересам, готов 
прийти на помощь ближнему, при этом самокритичен, 
трезво оценивает свои положительные и отрицательные 
стороны, критически относится к своим недостаткам. 
Курсант с эгоистичным характером склонен к возвели-
чиванию собственной персоны, как правило, переоце-
нивает свои возможности и интересы, всё остальное 
оценивает с точки зрения личной выгоды, в дости-
жении собственных целей и получении выгоды способен 
на обман.

Характер можно оценивать также по его силе. Сильный 
характер у тех курсантов, которые всегда поступают со-
образно своим убеждениям, последовательно ведут себя 
в различных, в том числе и трудных, условиях, проявляют 
настойчивость в достижении поставленных целей. И на-
оборот, курсанты со слабым характером отличаются не-
последовательностью в своём поведении, расхождением 
между словами и делами, боязнью трудностей.

Большое значение при оценке характера имеет выяв-
ление его устойчивости или неустойчивости. У бу-
дущего офицера с устойчивым характером длительное 
время сохраняются присущие им отношения, убеждения, 
привычки и другие особенности. Неустойчивость харак-
тера проявляется в быстрой смене взглядов, убеждений, 
отношений.

Характер может быть цельным и противоречивым. 
Цельный характер у того курсанта, у которого отдельные 
мысли, чувства, взгляды, поступки согласуются между 
собой. Поведение такого курсанта в любой ситуации 
можно предвидеть, на него всегда можно положиться. 
И наоборот, курсант с противоречивым характером отли-
чается наличием несовместимых друг с другом, взглядов 
и убеждений, целей и мотивов, стремлений, желаний 

и поступков. В одних условиях он может говорить и делать 
одно, в иных — другое. Поведение такого курсанта трудно 
предвидеть.

Характер является своеобразным выражением психи-
ческих познавательных процессов, чувств, воли, направ-
ленности, темперамента и способностей. Направлен-
ность личности, её убеждения, интересы, потребности, 
мотивы деятельности определяют содержание характера, 
его цельность или противоречивость, устойчивость. Ха-
рактер курсанта проявляется, прежде всего, в его дея-
тельности, в речи и во внешнем облике. В деятельности 
будущего офицера по овладению военной профессией 
можно увидеть его отношение к окружающему, к труду, 
к товарищам, командирам и преподавателям, к самому 
себе, определить положительные и отрицательные черты 
характера, его силу, устойчивость и цельность.

Нравственное воспитание курсантов — непременное 
условие формирования у них положительных черт харак-
тера. В развитии положительных черт характера большую 
роль играет самовоспитание курсантов. Командиры, пре-
подаватели должны руководить этим процессом, побу-
ждать обучаемых формировать у себя черты характера, 
необходимые для успешного овладения военной профес-
сией и профессиональной деятельностью.

Способности — это совокупность таких индивиду-
ально-психологических особенностей человека, которые 
позволяют ему успешно овладевать и заниматься одним 
или несколькими видами деятельности [4]. По своей вну-
тренней структуре способности включают вниматель-
ность, наблюдательность, свойства памяти, воображения, 
мышления. От способностей зависит успешность овла-
дения курсантом знаниями, навыками и умениями, фор-
мирование у него мастерства. Развитию способностей по-
могает правильная оценка своих положительных качеств 
и недостатков. Как переоценка, так и недооценка своих 
сил и возможностей подрывает способности. Преподава-
тели, командиры должны тактично показать каждому кур-
санту перспективы их дальнейшего совершенствования, 
их положительные качества и недостатки. При этом 
не следует преувеличивать недостатки и промахи. Этим 
можно подорвать уверенность в своих силах, приглушить 
развитие способностей.

Формирование личности будущего офицера в учебном 
военном центре — сложный и многогранный процесс, 
успех которого обеспечивается, прежде всего, его орга-
низацией и планированием, созданием внешних и вну-
тренних условий для развития и интенсивного прояв-
ления необходимых качеств, обогащения знаний, навыков 
и умений обучающихся. В практической деятельности 
необходим не просто учет отдельных личностных ка-
честв и компетентностей, важно отношение к личности 
как к системному образованию, функционирование кото-
рого осуществлялось бы в единстве всех ее компонентов. 
Изучение и учет личностных особенностей курсантов по-
зволят повысить эффективность учебно-воспитательного 
процесса.
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Необходимость использования персонального ком-
пьютера для осуществления учебного процесса до-

казывается постоянно, начиная еще с 60-х гг. прошлого 
века. Разработанные материалы многолетнего приме-
нения идей и методов обучения с использованием ком-
пьютерных систем, проведенные в школах и профес-
сиональных учебных заведениях, позволили говорить 
о качественно новом уровне развития необходимости ис-
пользования (в том числе и дидактической) компьютери-
зации образования.

Информационная (компьютерная) технология об-
учения понимает под собой процесс разработки и пере-
дачи учащемуся обучающей информации при помощи 
компьютерных средств обучения. С помощью компью-
терных средств не определяются методы, средства и со-
держание учебного процесса — они являются только до-
статочно эффективным средством учебного процесса, 
адекватно включающимся в учебный процесс.

Разработка компьютерных средств обучения целесо-
образно только в том случае, если применение указанных 
программных продуктов будет повышать эффективность 
учебно-познавательной деятельности обучаемого с при-
менением технических возможностей персонального ком-
пьютера. Таким образом, обеспечение эффективного 
учебного процесса компьютерный учебно-методический 
комплекс принципиально отличается от привычных тек-
стовых учебников и справочных пособий. Следовательно, 
применение в учебном процессе компьютерных средств 
неизменно ведет за собой нарушение средств и методов 
преподавания того или иного учебного курса [2, с. 142].

Целенаправленный выбор методики представления 
обучающей информации в компьютерном учебном по-
собии позволяет учителю сформировать индивидуальный 
подход в обучении для каждого ученика, а также, ученик, 
при выполнении самостоятельной работы может вы-
бирать те разделы компьютерного учебного пособия 
с учетом индивидуальных интересов или необходимости 
повторения пройденного материала. Это определя-
ется тем, что уровни знаний-умений-навыков учащихся 
различны, поэтому возникает необходимость изучения 
учебного материала по индивидуальной методике, соот-
ветствующей различным степеням обучаемости и после-
довательности изучения различных тем или целых раз-
делов. Во всех электронных учебниках теоретический 
материал представлен в виде гипертекстовой структуры, 
это позволяет учащемуся отражать на экране нужную 
информацию в сжатом виде, используя только то коли-
чество гиперссылок, какое ему необходимо в данный 
момент: ссылки с известными определениями можно 
не открывать или, наоборот, воспользоваться ссылками, 
содержащими дополнительную информацию. В конце 
каждого раздела учебника даны ссылки, при нажатии 
на которые возможен переход к предыдущему или к со-
держанию учебника. Индивидуальный подход в обучении 
достигается благодаря тому, что каждый учащейся может 
самостоятельно выбрать доступный ему объем изучае-
мого теоретического материала, или, по необходимости, 
вернуться к недостаточно изученному разделу, выделяя 
необходимое количество времени на изучение каждого 
раздела.
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Применение в обучении традиционных технологий 
основано на принципе абстрактно-логической пере-
дачи учебной информации. Тем не менее, следует по-
мнить о том, что человек запоминает поступающую 
информацию в более сжатом виде, точнее в образе от-
дельных образов или схематичных рисунков. Именно 
из этого и вытекает необходимость создания методов 
и средств автоматизированной передачи учебной инфор-
мации при помощи образных представлений. Целостное 
представление о предметах и явлениях, формируется 
путем блокового представления информации с исполь-
зованием структурно-логических схем (СЛС). Исполь-
зование в учебном компьютерном материале струк-
турно-логических схем позволит учащимся с образным 
(синтетическим) стилем мышления сформировать мель-
чайшие детали полученной в целом информации и, на-
оборот, учащимся с аналитическим стилем мышления 
увидеть общее, опираясь на частное. Информационная 
реализация структурно-логических схем помогает пред-
ставлять ее детальные моменты непосредственно на эк-
ране монитора или проектора. При нажатии кнопки мыши 
на какой-либо определенный элемент структурно-логиче-
ской схемы, в отдельно открывающемся окне появляется 
его краткое описание. Для реализации указанного выше 
способа обязательно применение инструментальных 
средств представления получаемой информации, в том 
числе различные программы и технологические средства 
(Internet Explorer, Macromedia Flash, Lotus Notes и др.). 
Структурно-логические схемы в электронном учебном 
пособии могут представлять собой текстово-графиче-
ские схемы, на которых получаемая информация визу-
ально сжата до очень малых размеров, заключающихся 
в использовании символьных ассоциацией и выделения 
главной мысли. Тестовые вопросы по изучаемым раз-
делам могут или включаться в структуру электронного 
учебного пособия, или могут быть вынесены в конец учеб-
ника отдельным разделом. Очень часто, вопросы для са-
моконтроля вынесены в отдельный компьютерный за-
дачник, включающий в себя также и некоторые задачи 
практических занятий. Последний подход является наи-
более продуктивным, потому как он дает возможность 
самостоятельного выбора порядка и времени работы 
над электронным пособием, чередования изучения теоре-
тического материала и контроля усвоенных знаний. Опыт 
использования компьютерных средств обучения показы-
вает, что использование электронных обучающих систем 
с уже заранее разработанным сценарием и обязательным 
проведением контроля в определенных местах, является 
скорее недостатком, который, как правило, лишает уча-
щегося проявления инициативы.

Экспериментальные исследования эффективности 
применения различных компьютерных средств обучения 
показали, что использование гиперссылок и структурно-
логических схем помогает обобщить и систематизировать 
полученные знания по изучаемой учебной дисциплине, 

выявить физические и математические закономерности 
изучаемых явлений, определить необходимый объем изу-
чаемого теоретического материала, сокращая при этом 
время изучения и запоминания. Помимо этого обеспечи-
вается обобщение или, наоборот, развертывание и клас-
сификация полученной информации с учетом увиденного 
крупного блока учебной дисциплины в целом, без ее де-
ления на кадры или разделы. В этом и проявляется дей-
ствие принципа индивидуализации учебного процесса.

Использование автоматизированного учебного по-
собия как элемента компьютерной обучающей системы, 
включающей в себя компьютерный учебник и компью-
терный задачник, проектируемых с учетом дидактиче-
ского, методического и психологического принципа об-
учения, делает возможным существенного повышения 
эффективности учебного процесса.

Разработка компьютерных учебных пособий не све-
дено только к отражению текста и регистрации пра-
вильных ответов на тестовые вопросы. Работа с элек-
тронным учебным пособием рассматривается педагогом 
как деятельность, направленная на развитие у учащихся 
познавательных, эмоционально-мотивационных и во-
левых процессов [3, с. 184].

Итак, подводя итоги всему вышесказанному, можно 
сформулировать основные плюсы и минусы применения 
в учебном процессе компьютерных средств обучения.

Главными преимуществами электронного учебного 
пособия можно назвать следующие ключевые моменты:

1. применение визуальных технических средств;
2. оснащение теоретического материала динамиче-

скими иллюстрациями;
3. возможность самостоятельного моделирования;
4. тестирование или какая-то другая проверка полу-

ченных учащимися знаний;
5. организация самостоятельной работы учащихся 

с электронным пособие;
6. работа с гипертекстовыми ссылками;
7. организация виртуальных лабораторных работ.
Необходимо указать также и те недостатки, которые 

не позволяют найти широкого применения электронным 
учебным пособиям:

1. отсутствие единой концепции, лежащей в основе 
разработки электронного учебного пособия;

2. большая часть электронных учебных пособий пред-
ставлена в виде упрощенных популяризаторских справоч-
ников, которые, по понятным причинам, не могут стать 
полноценным источником получения системных, углуб-
ленных знаний;

3. не всеми хорошо воспринимается текст на экране 
монитора;

4. заранее продуманная по типу печатного издания по-
дача теоретического материала, при этом учащиеся обя-
заны действовать по уже определенной жесткой схеме, 
тем самым, сковывая их самостоятельную деятельность [1, 
с. 82].
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Компетентностный подход — основа формирования студента вуза
Осипенко Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
Троицкий филиал Челябинского государственного университета 

Согласно ФГОС ВПО (ФГОС ВО) нового поколения 
выпускник вуза должен обладать общекультурными 

и профессиональными компетенциями, обеспечивающие 
успешное вхождение выпускника вуза в профессио-
нальную среду, адаптацию в ней и активное продвижение 
его к вершинам профессионализма.

Компетентностный подход в образовании — это 
«описание результатов обучения на языке компе-
тенций» будущего выпускника вуза. В методических 
рекомендациях по разработке проектов ФГОС ВПО 
компетенция рассматривается как динамичная совокуп-
ность знаний, умений, навыков, способностей, ценно-
стей, необходимая для эффективной профессиональной 
и социальной деятельности и личностного развития 
выпускников, и которую они обязаны освоить и проде-
монстрировать после завершения части или всей обра-
зовательной программы. Компетенции расцениваются 
как структурирующий принцип современного высшего 
образования.

Современное информационное общество, характери-
зующееся нестабильностью в политической и социаль-
но-экономической сфере, угрозой экологических и тех-
ногенных катастроф обусловливает потребность поиска 
новых путей и средств подготовки специалиста, способ-
ного продуцировать новые идеи, отличающегося развитым 
творческим мышлением. Но хорошо развитое творческое 
мышление еще не гарантирует успешность в какой-либо 
деятельности (в том числе творческой), и поэтому, целе-
сообразно рассмотреть такой конструкт как эвристиче-
ская компетенция.

Через трактовку понятий «компетенция» и «компе-
тентность» в зависимости от того, как определены эти по-
нятия и их соотношение, может быть понято содержание 
и самого компетентностного подхода.

В настоящее время в психолого-педагогической лите-
ратуре не существует общепринятого определения этих 
понятий.

Например, в Словаре русского языка Ожегова С. И. 
под компетенцией понимают:

 — круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен

 — круг чьих-нибудь полномочий, прав.
 — Н. Хомский, исследуя филологические проблемы, 

подчеркивает фундаментальное различие между ком-
петенцией (знанием своего языка говорящим — слу-
шающим) и употреблением (реальным использованием 
языка в конкретных ситуациях) «…только в идеализи-
рованном случае… употребление является непосред-
ственным отражением компетенции»;

 — В. Хутмарева придерживается мнения, что хотя 
само понятие компетенция, входя в ряд таких понятий 
как умения, способность, мастерство, содержательно 
еще точно не определено, и «что употребление есть ком-
петенция в действии …».

Условно можно выделить три различных подхода 
к трактовке указанных терминов:

1) отождествление понятий «компетенция» и «компе-
тентность»;

2) другая группа отечественных педагогов (Л. В. Львов, 
С. Г. Молчанов, А. М. Новиков, и др.) определяет компе-
тентность через совокупность различных компетенций;

ряд исследователей рассматривают «компетенцию» 
как реализацию на практике какой либо «компетент-
ности». Следует отметить, что понятие «компетенция» 
при этом рассматривается в аспекте понятийного поля 
«знаю как», чем поля «знаю что».

Придерживаясь последнего направления и опираясь 
на работы Э. Ф. Зеера [2, 7, 14, 16 и др.] мы опреде-
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ляем эвристическую компетентность как содержа-
тельное обобщение теоретических и эмпирических 
знаний в области осознаваемой, структурированной 
творческой деятельности, представленное в форме 
понятий, принципов, смыслообразующих положений.

А под эвристической компетенцией мы понимаем 
способность человека реализовывать на практике 
свою эвристическую компетентность.

В свете нашего исследования под эвристической ком-
петенцией для студентов математических специальностей 
мы будем понимать способность будущего специалиста 
осуществлять структурированную творческую 
деятельность по созданию новых математических 
моделей, решению нестандартных задач, получению 
нового математического знания на основе избира-
тельного поиска.

Определяя структуру эвристической компетенции, 
опираясь на работы Э. Ф. Зеера [2, 4, 11, 15 и др.], мы 
выделяем мотивационный, когнитивный, деятельностный 
компоненты. При уточнении содержания этих компо-
нентов, применительно к теме исследования мы ориенти-
ровались на следующие критерии:

 — важность данных компонентов для эвристической 
деятельности специалистов в области математики и ин-
форматики;

 — целесообразность формирования компонентов 
в рассматриваемом возрасте;

 — возможность формирования компонентов в рамках 
образовательного процесса вуза;

 — возможность адекватной оценки сформирован-
ности компонента.

Мотивационный компонент характеризует целе-
направленный и сознательный характер действий, увле-
ченность творческой деятельностью. В состав данного 
компонента входят: мотивация творческой деятельности, 
стремление к самосовершенствованию и самореализации 
в профессиональной деятельности, потребность в дости-
жении цели.

Когнитивный компонент отражает содержательную 
основу эвристической деятельности и интеллекту-
альные способности, способствующие её осуществлению. 
Данный компонент содержит: знание теоретических основ 
эвристической деятельности, развитое творческое и логи-
ческое мышление, рефлексивность, флексибильность.

Деятельностный компонент отражает уровень ин-
теграции описанных выше параметров в ходе эвристиче-
ской деятельности. Этот компонент определяется вла-
дением приемами действий в нестандартных ситуациях, 
эвристическими методами решения нестандартных про-
блем, навыками самоорганизации (целеполагание, пла-
нирование, самоконтроль деятельности), настойчивостью 
в достижении целей.

Методику формирования и интеграции инвариантных 
компонентов (мотивационного, когнитивного, деятель-
ностного) эвристической компетенции мы построили 

на основе задачного и проектного методов, позволяющую 
активизировать творческую самостоятельность студентов 
путем стимулирования их выхода в рефлексивную по-
зицию.

Одним из элементов методики является комплекс 
задач, направленный на развитие творческой самостоя-
тельности студентов путем стимулирования их рефлексии.

При этом использовались задачи различного типа. 
В связи с тем, что в качестве основного конструкта была 
выбрана компетенция, которая предполагает ориентацию 
на деятельностный компонент, мы ориентировались 
на классификации, ориентирующие на деятельность обу-
чаемого. И для реализации поставленных целей в рассма-
триваемые задачи разделяем по следующим основаниям: 
характеру деятельности (репродуктивные, поисковые, 
творческие); степени сложности деятельности (прямое 
применение средств, координация заученных действий, 
поиск новых действий); степени самостоятельности (вы-
сокая, средняя, низкая).

Анализ содержания и структуры эвристической компе-
тенции позволяет утверждать, для её формирования не-
обходимо создание условий для поиска и исследований 
проблемных, жизненных ситуациях. Этому может способ-
ствовать, по мнению ряда авторов [1, 5 и др.] использо-
вание метода проектов, который понимается нами как пе-
дагогическая технология, с помощью которой обучаемые 
реализуют творческий замысел для создания математиче-
ских моделей, реальных объектов.

Проект может быть различным по содержанию, по ре-
зультативности и т. д. Анализ педагогических публи-
каций [2, 3, 6 и др.], а также результаты собственных 
исследований показывают, что для эффективного фор-
мирования эвристической компетенции целесообразно 
использовать сочетание творческих и практико-ориен-
тированных проектов, выполняемые между группами 
участников и краткосрочными по длительности.

Высокий уровень формирования эвристической ком-
петенции предполагает и высокий уровень интеграции 
всех её компонентов (когнитивного, мотивационного, 
деятельностного), поэтому перечисленное сочетание про-
ектов будет способствовать данному процессу.

Исходя из этого интеграцию компонентов эвристи-
ческой компетенции (мотивационного, когнитив-
ного, деятельностного) целесообразно производить 
в ходе выполнения творческих и практико-ориенти-
рованных проектов.

Основываясь на результатах проведённых исследо-
ваний, мы рассматриваем процесс формирования эв-
ристической компетенции, как некая часть процесс 
формирования личности, осуществляемый поэтапно 
(когнитивный, алгоритмический, поисково-творче-
ский) в рамках дисциплины «Эвристика», постро-
енной на принципах: целостности, открытости, 
вероятностности и профессиональной направлен-
ности.
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О возможностях педагогической герменевтики  
в обучении будущих лингвистов-переводчиков
Пономаренко Лариса Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Вятский государственный университет (г. Киров)

В статье рассматриваются основные понятия и идеи педагогической герменевтики, обращенной к духов-
ному миру студента, его личностным ценностям и смыслам жизни. В статье представлен опыт использо-
вания положений педагогической герменевтики в рамках дисциплины по выбору «Дискурс как способ общения 
и понимания окружающего мира».

Ключевые слова: педагогическая герменевтика, понимание, духовные ценности, личностные смыслы, 
смыслообразование, рефлексия, интерпретация текстов, герменевтические приемы диалогического рефлек-
сивного понимания текстов.

Методологическая неполноценность современ-
ного образования является следствием сложивше-

гося в европейской культуре еще со времен античности 
противопоставления «техне» — «эпистеме». Это про-
тивопоставление в терминах начала ХХI в. представлено 
оппозицией «технократическое — гуманитарное». Оно 
обнаруживает себя в образовательной практике много-
численными и многообразными перекосами в сторону 
естественнонаучного, технократического. Данная про-
блема особенно остро встает в образовательной среде 
вуза, ориентированного, главным образом, на обучение 
студентов техническим специальностям. Радикальным 
противовесом такому порядку может стать гуманитари-
зация образования.

Мы полагаем, что использование подходов к педагоги-
ческому процессу становления будущих лингвистов-пере-
водчиков, адекватных его гуманитарной природе, позволит 
изменить к лучшему сложившуюся ситуацию в образо-
вании. В этой связи представляется продуктивным об-
ращение к герменевтике как методу гуманитарных наук. 
В данной статье мы рассмотрим возможности применения 
герменевтического подхода к обучению будущих лингви-
стов-переводчиков.

Опираясь на философские и общенаучные положения 
герменевтики, выявив возможности ее применения в пе-
дагогике, А. Ф. Закирова сформулировала определение 
понятия «педагогическая герменевтика». Это теория 
и практика истолкования и интерпретации педагогических 
знаний, зафиксированных в разнообразных письменных 
текстах и отражающих представления о педагогической 
реальности (человеке как субъекте творческого самораз-
вития, целях, механизмах, принципах, содержании, ме-
тодах и формах воспитания и самовоспитания), с целью 
наиболее полного осмысления и глубокого понимания 
этих знаний с учетом социально-культурных традиций, 
рефлексивного подхода к эмоционально-духовному опыту 
человечества и личностного опыта субъекта. Это педаго-
гика понимания [1].

А. Ф. Закирова относит к основным понятиям педа-
гогической герменевтики «понимание», «объяснение», 

«объясняющее понимание», «текст», «объективное зна-
чение педагогического знания», «универсальные смыслы, 
заключенные в педагогическом знании», «личностный 
смысл педагогического знания», «педагогическую пара-
дигму», «педагогический нарратив», «версию педагоги-
ческой интерпретации» [Там же].

Исследования А. Ф. Закировой органически вплета-
ются в образовательный процесс студентов языковых 
специальностей. Более того, языковой феномен явля-
ется не только предметом специального внимания герме-
невтики, но и методом, и инструментарием герменевтики. 
В этом смысле важными являются идеи педагогической 
герменевтики не только о понимании, но и идея об ак-
тивном участии языка в герменевтической интерпретации 
педагогического знания, выполняющего в интерпре-
тации фиксирующую, диагностическую и эвристическую 
функции. Более того, языковое оформление ценностно-
смысловой интерпретации знания связано с обращением 
к смыслам — индивидуальным значениям слов, выде-
ленным из объективной системы связей. Смыслообразо-
вание связано с привнесением в значения субъективных 
аспектов. Поэтому целью интерпретации знания как по-
нимания является выявление смыслов.

Мы считаем, что здесь уместно говорить о роли лич-
ностных смыслов в процессе профессионального и лич-
ностного становления лингвиста-переводчика. В процессе 
профессионального саморазвития у студента формиру-
ется отношение к самому себе, к определенным событиям 
прошлого, настоящего и будущего. Личность студента 
как развивающаяся система, рефлексивно оценивая соб-
ственный уникальный жизненный опыт, качественно из-
меняется в соответствии с компонентами этого опыта.

Принимая во внимание все выше сказанное, мы ис-
пользовали положения педагогической герменевтики 
в процессе преподавания дисциплины по выбору «Дискурс 
как способ общения и понимания окружающего мира». 
На этих занятиях мы включали студентов в иноязычный 
диалог и дискуссию. Коммуникативные намерения гово-
рящего во время дискуссии — аргументировать, доказать, 
сделать вывод, оценить, сделать замечание, выразить со-
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мнение, согласие или несогласие. Кроме того, в процессе 
такой работы у студентов развиваются речевые навыки 
на иностранном языке.

Принцип диалогичности во взаимодействии препода-
вателя и студента определяет диалоговую позицию всех 
субъектов образовательного процесса, адекватен диало-
гичной по своей сущности будущей профессиональной 
деятельности студента. Диалог рассматривается нами 
в философском, социокультурном, педагогическом кон-
тексте в качестве методологического исходного поло-
жения, распространяющегося на любую сферу гума-
нитарного знания. Диалог как процесс взаимодействия 
качественно различных позиций, выраженных в слове, 
активизирует речевую деятельность его участников, тре-
бует формирования речевых умений, способности оформ-
лять и предъявлять свое суждение, сопоставлять его 
с другими, владеть репликой и паузой, переходить с языка 
одной науки на язык другой.

В этой ситуации мы вслед за Е. О. Галицких поддержи-
ваем идею о том, что знание по своей природе диалогично, 
потому что знание как продукт учебно-познавательной 
деятельности есть результат интеграции внешнего воз-
действия и внутренней активности субъекта научения. 
Поэтому диалог формирует интеллектуальную самостоя-
тельность, способность пользоваться своим умом как ин-
струментом понимания [2].

Во время проектирования спецкурса «Дискурс 
как способ общения и понимания окружающего мира» мы 
не могли игнорировать уже имеющиеся знания студентов 
по смежным дисциплинам. Принцип межпредметной ин-
теграции определил связь всех дисциплин предметной 
подготовки (практика устной речи, практика письменной 
речи, практическая фонетика, практическая грамма-
тика, стилистика иностранного языка, лексикология, 
чтение). Каждая дисциплина вносит свой вклад в большей 
или меньшей степени не только в овладение иностранным 
языком, но и в интерпретацию смыслов текста. В роли 
интегратора выступает спецкурс «Дискурс как способ 
общения и понимания окружающего мира», который 
выполняет задачи интеграции теории и практики форми-
рования дискурсивной компетенции как компонента ком-
муникативной компетенции. Межпредметная интеграция 
ориентирует преподавание на реализацию стратегической 
цели — целостное осознание и понимание целей и смысла 
дискурса как способа общения и понимания окружающего 
мира. В процессе достижения данной цели у студентов 
формируется профессиональное мировоззрение для ори-
ентировки в образовательном пространстве и успешного 
решения комплексных профессиональных задач.

Изучение дисциплины «Дискурс как способ об-
щения и понимания окружающего мира» студенты на-
чали с освоения теоретических вопросов о дискурсе, его 
характеристике, типах, формах, функциях, структуре. 
Таким образом, студенты получили возможность само-
определиться в пространстве новой дисциплины и имели 
представление о том, что наш способ общения не только 

отражает мир, идентичности и социальные взаимоот-
ношения, но, напротив, играет активную роль в его со-
здании и изменении. На данном этапе опытного обучения 
акцент, как мы считаем, должен быть сделан на три со-
ставляющие: дискурс, диалог в режиме студент-студент, 
студент-преподаватель, студент-текст и адекватное пони-
мание (интерпретация) дискурса. Мы выбирали тексты, 
которые удовлетворяют профессиональные и возрастные 
интересы студентов. В таком случае иностранный язык 
воспринимается как средство общения, ибо обсуждается 
то, что действительно волнует, имеет личностный смысл.

Мы создавали условия для того, чтобы обеспечить 
свободное общение студентов, используя следующий ал-
горитм работы: вначале мы формулировали проблему 
дискуссии, требующую обсуждения в целях отыскания 
истины. Затем выясняли личные позиции участников 
дискуссии, в результате чего происходило столкновение 
мнений, обмен ценностями и смыслами. На этом этапе 
было важно помочь каждому студенту сформулировать 
свои вопросы писателю, автору текста, преподавателю.

После этого следовало обращение к тексту, его анализ, 
оценка, выяснение позиции автора. Заключительным мо-
ментом выступала рефлексия собственного отношения, 
знаний, ценностей, которая вызывала ревизию смыслов 
или утверждение правильности выбранной позиции.

Для совместного обсуждения предлагались не только 
тексты, но и афоризмы, например, «Перевод — это ав-
топортрет переводчика», «Язык дан человеку для того, 
чтобы скрывать свои мысли», «Смена языка — это смена 
мышления» и др. Как показывает опыт, изначальное об-
суждение таких высказываний способствует большей 
«личностности» восприятия текстов студентами, делает 
их свободнее и, одновременно, ответственнее при вос-
приятии иноязычного текста.

Работу по интерпретации смыслов текста мы органи-
зовали следующим образом. Первоначально посредством 
предъявления текста создавалась ситуация, носящая про-
блемно-ценностный характер и требующая от студента 
понимания ее смысла. Проблема текста актуализирова-
лась путем постановки вопросов по тексту, выявляющих 
противоречия в его содержании. Вопросы — «воронки» 
были заранее продуманы преподавателем. С помощью во-
просов стимулировалось проявление личностной позиции 
студента. Далее студенты обсуждали в группах предло-
женные преподавателем вопросы:

 — Какие проблемы затрагивает текст (научные, нрав-
ственные, психологические, педагогические, соци-
альные)?

 — Актуальна ли данная проблема на сегодняшний 
день? Почему?

 — Определите собственное отношение к данному 
тексту.

 — Согласны ли Вы с автором? Почему?
 — Если текст культурологического характера, 

то каким образом описываемое явление происходит 
в нашей стране?
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После обсуждения предложенной информации 
в группах происходил обмен мнениями между студентами, 
в ходе которого они анализировали стилистику высказы-
ваний, лексику, грамматические структуры, использую-
щуюся для описаний событий, явлений, делали свои вы-
воды, заключения о том, судят ли авторы текста о чужих 
культурных ценностях, используя в качестве образца 
и критерия собственные культурные ценности.

Необходимо отметить, что мы использовали тексты 
не только культурологического, но и педагогического на-
правления с целью стимулирования смыслообразования 
в процессе освоения студентами знаний, эмоционально-
образного материала литературы и искусства, рефлексии 
собственного жизненного опыта. Кроме того, работа с та-
кими текстами способствовала реализации лингвоак-
сиологического аспекта педагогического дискурса, ко-
торый обеспечивает правильные социальные ориентиры 
для студентов в обществе. Интерпретируя разнообразные 
тексты, мы использовали герменевтические приемы диа-
логического рефлексивного понимания текстов, предло-
женные А. Ф. Закировой:

 — перевод научного текста на язык живого педагоги-
ческого процесса;

 — комментирование педагогического текста;
 — диалог-полемика с автором текста (поддержка 

и опровержение основных идей);
 — составление понятийной схемы текста;
 — жанровая переработка текста;
 — интерпретация текста с позиций различных субъ-

ектов педагогического процесса;
 — поиск универсальных общекультурных смыслов 

текста;
 — сопоставление терминологического и метафори-

ческого состава педагогических текстов разных жанров 
и стилей.

Таким образом, использование идей и положений пе-
дагогической герменевтики способствует не только раз-
витию личностных и профессиональных смыслов будущих 
лингвистов-переводчиков, взаимопониманию субъектов 
педагогического процесса, но и вовлечению в процесс 
совместного созидания нового общего смысла, который 
преобразует и участников процесса, и их жизненный мир.
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Учебный фильм как средство, стимулирующее интерес девушек и юношей — 
студентов старших курсов технического вуза к предмету «иностранный язык».
Седова Екатерина Анатольевна, кандидат психологических наук
Волжская государственная академия водного транспорта (г. Нижний Новгород)

Целью обучающих и воспитательных воздействий в об-
разовательном пространстве вуза является стимулиро-

вание интереса к предмету «иностранный язык». Однако 
в неязыковых вузах очень часто наблюдается снижение ин-
тереса к изучению иностранного языка. Существует ряд 
факторов, объясняющих данное явление. Одним из них яв-
ляется обучение посредством грамматико-переводного ме-
тода, ориентированного исключительно на формирование 
лексических и грамматических навыков, а также чтение 
и перевод профориентированных текстов, далеких от прак-
тических целей обучения иностранным языкам [1,2,3].

В данной связи одной из задач преподавателя является 
использование нешаблонных, творческих типов упраж-
нений. Одним из таких упражнений является учебный 
фильм, в частности подобранные к нему творческие 
упражнения.

На старших курсах нами был использован учебный 
фильм компании ВВС «Деловой английский. Начальный 

уровень» («Starting Business English»). При подборе за-
даний к видеофильму нами была учтена гендерная специ-
фика студенческих интересов.

Первый эпизод фильма «Introducing yourself» со-
держит информацию об умении представляться.

Ситуация 1: Персонаж фильма Эдвард Грин (Edward 
Green) начинает работу в качестве консультанта по мар-
кетингу в компании «Bibery Systems», которая занима-
ется производством и продажей игрушек.

Девушки и юноши анализировали поведение Эдварда 
в первый рабочий день и обсуждали его эмоции. Для об-
суждения им был предложен дополнительный вопрос: 
Как бы вы себя чувствовали, оказавшись на месте Эд-
варда,

Ситуация 2: Эдвард Грин (Edward Green) знакомится 
со своими будущими сослуживцами:

Джералдин (Geraldine) — секретарь компании
Дженни Росс (Jenny Ross) — глава администрации
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Кейт МакКенна (Kate McKenna) — заведующая от-
делом продаж

Дон Брадли (Don Bradley) — директор по маркетингу 
и продажам

Девушкам и юношам был задан вопрос: понрави-
лись ли вам эти люди? Почему (почему нет)? Хотели ли бы 
вы с ними работать?

Нарисуйте психологический портрет каждого из этих 
людей, используя прилагательные данные ниже: при-
ятный, симпатичный, вежливый, степенный, внима-
тельный, заботливый. дружелюбный, самоуверенный, са-
модостаточный, твердый, настойчивый. Импульсивный, 
наглый, неприятный, невежливый, грубый, лживый, 
фальшивый, лицемерный, равнодушный.

Второй эпизод фильма «Using the Telephone» отра-
жает информацию об умении правильно разговаривать 
по телефону.

Девушки и юноши должны были проанализировать 
следующие телефонные беседы:

Эдвард Грин и секретарь Мистера Смита
Дон Брэдли и секретарь Фила Ватсона
Дон Брэдли и Фил Ватсон
Дерек Джонс и человек, неправильно набравший 

номер
Клайв Харрис и Кейт Мак Кенна
Джералдин и Мистер Сакай
Клайв Харрис и Мистер Сакай
После просмотра данного эпизода девушки и юноши 

должны были ответить на следующие вопросы: Как, по Ва-
шему мнению, эти люди умеют разговаривать по телефону? 
Все ли умеют правильно общаться по телефону? Какая те-
лефонная беседа вам понравилась больше всего и почему?

Кто, на ваш взгляд умеет вести беседу по телефону 
лучше, мужчины или женщины и почему?

Нарисуйте психологический портрет всех людей, раз-
говаривавших по телефону, используйте лексику упраж-
нения 1.

Третий эпизод фильма «Making Appointments» ори-
ентирован на формирование умения назначать деловые 
встречи. Было представлено несколько телефонных бесед 
с просьбой о деловой встрече:

Эдвард Грин и Мистер Смит
Клайв Харрис и Дерек Джонс
Дженни Росс и секретарь Мистера Сакай.
Девушки и юноши выбирали наиболее понравившуюся 

им беседу и обосновывали свой выбор.
Они также отвечали на вопрос: Кто лучше умеет до-

говариваться о деловой встрече, мужчина или женщина 
и почему?

Наряду с этим, девушки и юноши анализировали не-
которые ситуации из фильма и пытались найти решение 
обозначенных проблем.

Ситуация 1: Компания готовится к выпуску и рекламе 
новой игрушки под названием Big Boss (Большой Босс). 
Клайв Харрис и Дерек Джонс обсуждают дату запуска иг-
рушки в производство.

Девушкам и юношам предлагался вопрос для обсу-
ждения: понравилась ли вам манера беседы? Почему (по-
чему нет)?

Ситуация 2: Дженни Росс разговаривает с Кейт Мак-
Кенна. Они договариваются о встрече с мистером Сакаи 
из Японии. Проблема состоит в том, что они не могут 
определить точную дату встречи. Запланированная дата 
неудобна для мистера Сакай. Кейт предлагает изменить 
дату встречи. Справедливо ли ее предложение.

Девушки и юноши предлагали собственные варианты 
решения проблемы, в результате чего было выбрано наи-
более разумное решение.

В рамках данной ситуации, девушкам и юношам был 
задан вопрос: понравился ли Вам тон Кейт в тот момент, 
когда она беседовала с Дженни? Студенты обосновывали 
свои точки зрения, и параллельно с этим им был пред-
ложен другой вопрос для дискуссии: какой бы тон исполь-
зовали бы Вы, оказавшись в подобной ситуации?

Ситуация 3: Эдвард Грин, встретившись с мистером 
Смитом, возвращается в офис в приподнятом настроении. 
Однако мистеру Смиту не понравилось название игрушки 
(«Big Boss»).

Студентам предлагалось помочь Эдварду подобрать 
другое имя для игрушки. Или, возможно, нет необходи-
мости изменять имя игрушки?

Четвертый эпизод фильма «Receiving Visitors»нацелен 
на формирование умений правильно и психологически 
корректно вести себя принимая зарубежных гостей 
в своем офисе.

Компания «Bibery Systems» готовятся к встрече 
важного клиента из Японии мистера Сакаи. Девушкам 
и юношам было предложено несколько ситуаций для об-
суждения.

Ситуация 1: Дженни и Кейт обсуждают будущую ком-
пьютерную презентацию. К ним присоединяется Дон. 
Кейт одолевают сомнения относительно завершения пре-
зентации.

Студенты должны были ответить на вопрос: каково 
эмоциональное состояние Кейт в тот момент? Типично ли 
для нее подобное состояние? Можете ли Вы назвать по-
добное состояние типично женским? Испытывали ли Вы 
когда-нибудь подобные эмоции?

Ситуация 2: Эдвард и Дон обсуждают макет презен-
тации и пытаются выбрать правильные цвета.

Девушки и юноши обсуждают вопрос: почувство-
вали ли Вы напряжение в их беседе?

Ситуация 3: Клайв Харрис и Мистер Сакай беседуют 
друг с другом и обращаются друг к другу по имени.

Девушкам и юношам были даны вопросы для дис-
куссии: почувствовали ли бы вы себя психологически 
комфортно, если бы к вам обратились по имени в офи-
циальной беседе? Какова на Ваш взгляд ситуация зна-
комства мистера Сакаи с персоналом, напряженная 
или легкая и непринужденная? Обоснуйте свою позицию.

Ситуация 4: Эдвард Грин посещает другую компанию 
и беседует с Филом Ватсоном.
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Девушкам и юношам предлагается следующий вопрос 
для дискуссии: что на Ваш взгляд является более ком-
фортным с психологической точки зрения, принимать 
посетителей в своей компании или самим быть гостями 
в другой компании?

Ситуация 5: Дерек Джонс и Клайв Харрис продемон-
стрировали мистеру Сакаи новый продукт компании, иг-
рушку Big Boss.

Вопрос для дискуссии: какова, на Ваш взгляд данная 
презентация продукта, находите ли Вы ее забавной и ори-
гинальной? Заставила ли Вас улыбнуться представ-
ленная игрушка? Почему (или почему нет)? Хотелось бы 
Вам иметь такую игрушку (которая могла бы Вас слушать 
и разговаривать с Вами)? Девушки и юноши обменива-
лись мнениями.

Ситуация 6: Почувствовали ли Вы напряжение во второй 
беседе между Эдвардом Грином и Филом Ватсоном?

Далее, девушки и юноши озвучивали собственные 
предложения относительно того как сделать ситуацию 
приема иностранных гостей в своем офисе легкой, сво-
бодной и психологически комфортной? Кто, с Вашей 
точки зрения способен создать такую ситуацию общения, 
мужчина или женщина?

Пятый эпизод фильма «Describing Your Compa-
ny's Product» посвящается составлению презентаций. 
Для презентации необходимо собрать информацию, уметь 
ее «отжать», вычленить узловые моменты. Важным и зна-
чительным является умение подать презентацию, подать 
ее необходимо таким образом, чтобы она не была скучной, 
чтобы и сотрудники, и гости компании смотрели на нее 
не отрываясь. Не менее важным при подаче презентации 
является учет некоторых психологических механизмов 
поведения (умение отстаивать свои взгляды, умение слу-
шать друг друга, умение работать в команде)

Ситуация 1: Дон Брэдли объясняет Дереку Джонсу 
и Кейт МакКенна как создать презентацию.

Девушкам и юношам, как и в предыдущих упражне-
ниях, предлагались вопросы для дискуссии: как Вы мо-
жете охарактеризовать Дона в качестве босса? Какой 
тон он использует, когда дает инструкции своим подчи-
ненным? Хотели ли бы Вы работать под началом такого 
босса? Почему (почему нет)?

Кто, на Ваш взгляд предпочтительнее в качестве босса, 
мужчина или женщина? В процессе обсуждения дан-
ного вопроса девушки и юноши делились на две команды: 
команду девушек и команду юношей, соответственно, 
и приводили аргументы в пользу боссов-мужчин и бос-
сов-женщин.

Ситуация 2: Эдвард Грин имел 3 беседы с Филом Ват-
соном, представителем рекламного агентства. Они обсу-
ждали, как лучше рекламировать новый продукт.

Девушкам и юношам был задан следующий вопрос: 
Достаточно ли Эдвард настойчив в попытке отстоять свою 
точку зрения,

Как и в предыдущем упражнении (Ситуация 1) де-
вушки и юноши разделились на две команды («мужскую» 

и «женскую») и пытались выявить некоторые психоло-
гические механизмы, касающиеся умения сказать «нет» 
в некоторых противоречивых ситуациях, умения уго-
варивать других людей (своих коллег, своих партнеров, 
своих подчиненных, своего начальника), умения настаи-
вать на своей позиции. По итогам обсуждения девушки 
и юноши должны были выделить 10 самых важных меха-
низмов.

Наряду с этим, девушки и юноши должны были выска-
зывать суждения по вопросу: кто, на Ваш взгляд, более 
настойчив в своих позициях и кто лучше умеет уговари-
вать, мужчина или женщина? Приведите аргументы.

Ситуация 3: Несколько сотрудников компании подго-
товили презентации для гостя из Японии мистера Сакаи: 
Дон Брэдли, Дерек Джонс и Кейт МакКенна.

Девушки и юноши анализировали данные презентации, 
отвечая на следующие вопросы:

1. Чья презентация была лучшей (худшей) с точки 
зрения профессиональных качеств? Почему?

2. Чья манера подачи презентации Вам понравилась 
более всего и чья манера Вам не понравилась совсем? 
Почему?

Далее, девушки и юноши, разделившись на команды, 
пытались определить наиболее важные психологические 
требования к презентации.

В процессе ведения дискуссии студенты отвечали 
на вопрос: кто проявляет себя лучше в процессе подачи 
презентации с профессиональной и психологической 
точки зрения, мужчина или женщина? Обоснуйте свои 
точки зрения.

Данный вид работы оказался чрезвычайно интересным 
для студентов, как для девушек, так и для юношей. По-
мимо совершенствования и закрепления различных видов 
речевой деятельности, необходимо отметить ряд других 
преимуществ учебного фильма, в частности:

 — способствование формированию у девушек 
и юношей профессиональных навыков и умений сред-
ствами иностранного языка, в частности умений пра-
вильно и психологически грамотно представляться в си-
туациях устройства на работу, умений обнаружить 
психологические особенности сослуживцев и началь-
ников, как мужчин, так и женщин с целью выбора пра-
вильного она в общении с ними, умений правильно 
и психологически корректно вести беседы по телефону, 
назначать деловые встречи, умений вырабатывать так-
тику поведения с целью избегания конфликтных и стрес-
совых ситуаций, умение выбрать необходимые психоло-
гические механизмы отстаивания собственной позиции, 
умений грамотно, как с психологической, так и с профес-
сиональной точки зрения представлять результаты про-
фессиональной деятельности.

 — достижение диалогичности во взаимодействии сту-
дентов друг с другом, а также способствование эстети-
ческому воспитанию студентов, сплочению коллектива, 
боле полному раскрытию творческих способностей каж-
дого.
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При найме работников работодатель осуществляет 
оценку их соответствия профессиональным требова-

ниям вакансии, т. е. дается оценка их компетентности.
Федеральными государственными образовательными 

стандартами на нормативном уровне закреплены компе-
тенции, которыми должны обладать будущие инженеры. 
8 февраля 2010 года был утвержден и введен в действие 
федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования направ-
ления подготовки 221700 «стандартизация и метрология 
(квалификация (степень) «бакалавр») Данный стандарт 
определяет профессиональные и общекультурные компе-
тенции, которыми должен обладать специалист данного 
направления. В качестве одной из общекультурных ком-
петенций закреплена компетенция, которая звучит сле-
дующим образом: «готовность использовать этические 
и правовые нормы, регулирующие отношение человека 
к человеку, обществу, окружающей среде; основные за-
кономерности и формы регуляции социального поведения, 
права и свободы человека и гражданина при разработке 
социальных проектов (ОК-6)».

Для того, чтобы сформировать ту или иную компе-
тенцию необходимо иметь четкое представление о ее сущ-
ности, структуре и содержании каждого элемента.

В структуре данной компетенции можно выделить сле-
дующие элементы:

1. Готовность к деятельности.
2. Этические и правовые нормы.
3. Закономерности и формы социального поведения.
4. Права и свободы человека и гражданина.

Основным структурным элементом данной компе-
тенции является деятельностная готовность.

Готовность индивида к социально полезной деятель-
ности является важнейшей составляющей подготовки 
инженера, так как именно это личностно-профессио-
нальное качество обеспечивает его стартовые возмож-
ности и дальнейший карьерный рост. Степень форми-
рования готовности к деятельности является критерием 
оценки профессионализма

Современное общество остро нуждается в активных, 
инициативных специалистах, отвечающих потребностям 
современной инновационной экономики. Деятельностная 
готовность является необходимой предпосылкой реали-
зации профессиональных умений и навыков. Профессио-
нальная готовность также призвана обеспечить быструю 
адаптацию инженера в трудовом коллективе.

Проблеме определения понятия и формирования го-
товности посвящены труды многих отечественных и за-
рубежных ученых педагогов и психологов. В 60-е годы 
20 века готовность к деятельности стала предметом иссле-
дования военных и спортивных психологов — Е Г Козлова, 
АЦ Пуни, АВ Барабанщикова, П А Корчемного, М И Дья-
ченко и других. В дальнейшем необходимость исследования 
готовности была осознана и представителями социальной 
и педагогической психологии — М А Афанасьевым, ЕА 
Климовым, В А Крутецким, Б Г Ананьевым, В А Понома-
ренко, В С Мерлиным, К К Платоновым, В В Сериковым, 
Ю К Бабанским, Н В Кузьминой, В Г Асеев.

По мнению данных авторов, готовность — это инте-
гральное состояние, которое определяет степень соответ-
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ствия личностных качеств специалиста требованиям той 
или иной профессии.

Сущность готовности определяется также ее функцио-
нальным назначением. Функции готовности достаточно 
хорошо проанализированы в трудах Михайлова О. В и др. 
Необходимо выделить следующие функции готовности:

 — мотивационная — побуждает к началу профессио-
нальной деятельности и обеспечивает профессиональный 
рост индивида;

 — адаптационная — имеет социально-профессио-
нальный характер и обеспечивает адаптацию индивида 
к работе в конкретном трудовом коллективе и в кон-
кретных производственных условиях. Адаптационный 
период характеризуется высокой степенью напряжен-
ности, и отсутствие соответствующей готовности инди-
вида может привести к «закреплению дефектных форм 
деятельности»«. [3], негативным образом влияющих 
на ее продолжение. Готовность индивида адекватно 
и позитивно оценить социально-профессиональные 
условия своей будущей деятельности обеспечит наи-
более полную реализацию его профессионального по-
тенциала.

 — развивающая — способствует повышению про-
фессионализма за счет постоянной потребности к са-
мообразованию и саморазвитию. Инновационные 
процессы, которые сейчас активно развиваются в эко-
номики государства в целом и непосредственно в хозяй-
ственной деятельности конкретного предприятия при-
водят к тому, что в процессе осуществления трудовой 
деятельности требования к компетенции индивида могут 
меняться. Способность к профессиональному самосо-
вершенствованию позволит индивиду соответствовать 
этим требованиям, сохранить свою профессиональную 
пригодность и быть конкурентоспособным на рынке 
труда.

 — социально-трудовая — обеспечивает осущест-
вление трудовой деятельности и способствует разре-
шению многих социальных задач — обеспечивает заня-
тость населения и повышает уровень жизни работника.

Для возникновения готовности как особого психоло-
гического состояния, необходимо наличие определенных 
предпосылок, таких как осознание профессиональных 
задач и требований, осмысление конкретных условий, 
в которых будут реализовываться профессиональные 
умения и навыки, определение способов решения про-
фессиональных задач.

Профессиональная готовность имеет различные 
формы. Многообразие форм готовности позволяет дать ее 
классификацию.

Классификация готовности:
1. В зависимости от характера деятельностного уча-

стия индивида следует различать пассивную и активную 
готовность.

В процессе обучения в высшей школе у студентов 
в большей степени формируется пассивная готовность, 
содержанием которой является способность восприни-

мать предоставляемую преподавателем информацию, 
способность ее осмысливать и воспроизводить. Таким об-
разом, пассивная готовность носит сугубо теоретический 
характер и способствует накоплению фундаментальных 
знаний, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности. Методология формирования пассивной го-
товности уже достаточно изучена. Способом формиро-
вания пассивной готовности является репродуктивный 
или информационный метод обучения. Основным спо-
собом передачи информации индивиду является лекция. 
А способами контроля усвоения индивидом теоретиче-
ского материала — семинарские занятия, тестирование, 
экзамен. Результаты усвоения теоретических знаний по-
зволяют определить степень сформированности пас-
сивной готовности.

Активная готовность носит стимулирующе — мотива-
ционный характер и формирует у студентов личностно — 
психологические качества, необходимые для успеш-
ного применения полученных фундаментальных знаний 
в профессиональной деятельности. Активная готовность 
призвана побуждать индивида как к началу профессио-
нальной деятельности, так и к построению своей про-
фессиональной карьеры. Основная роль в формиро-
вании готовности данного типа принадлежит активным 
формам обучения, таким как самостоятельная работа, 
деловые игры и т. д. Методология формирования ак-
тивной готовности носит психолого-личностный ха-
рактер и направлена на формирование конкретных 
профессиональных личностных качеств. В настоящее 
время методология формирования активной готовности 
еще не достаточно изучена и апробирована, что при-
водит к ее недостаточной сформированности в процессе 
обучения.

2. Различают также личностную и профессиональную 
готовность.

Личностная готовность предполагает наличие у ин-
женера личностных качеств, необходимых ему для осу-
ществления профессиональной деятельности: наличие 
необходимых ценностно — мотивационных установок, 
стимулирующих занятие профессиональной деятельно-
стью, наличие психологических способностей к само-
образованию, профессиональному росту, а также спо-
собностей к профессиональной адаптации в конкретном 
трудовом коллективе. Отсутствие необходимых лич-
ностных качеств, даже при безупречной теоретической 
подготовке, может стать основанием признания инди-
вида профнепригодным. Например, отсутствие способно-
стей к проектной деятельности и креативному мышлению 
в значительной степени будет определять профессио-
нальную пригодность инженера.

Личностная готовность является необходимым усло-
вием осознанного отношения к осуществляемой деятель-
ности, что в дальнейшем обеспечивает успешную лич-
ностную и профессиональную самореализацию.

Методология формирования личностных качеств 
как основы личностной готовности индивида к профес-
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сиональной деятельности также должна основываться 
в большей степени на активных формах обучения. пред-
полагающих развитие навыков самостоятельной работы. 
В настоящее время система образования в высшей школе 
носит достаточно обезличенный характер и не учитывает 
индивидуальных способностей индивида, его мотиваци-
онных установок, что значительно затрудняет психологи-
ческое осознание студентом себя как будущего профес-
сионала.

3. В зависимости от длительности состояния готов-
ности различают длительную готовность и временное со-
стояние готовности.

Длительная готовность носит, как правило, общепро-
фессиональный характер, и определяет готовность зани-
маться трудовой деятельностью вообще. Длительная го-
товность формируется в процессе воспитания и обучения 
личности почти с самого момента рождения — семья, 
школа, вуз.

Временное состояние готовности согласно мнению 
Н. Д. Левитова — это «предстартовое состояние», воз-
никающее перед началом конкретной трудовой деятель-
ности.

4. В зависимости от субъектного состава готовность 
может быть индивидуальной и коллективной.

Индивидуальная готовность — это, прежде всего, со-
вокупность личностно-профессиональных качеств кон-
кретного индивида, осуществляющего профессиональную 
деятельность. Однако, трудовая деятельность — это, 
как правило, результат слаженной работы не одного ра-
ботника, а всего трудового коллектива. Коллективная го-
товность характеризуется совместной деятельностью, 
основанной на правильном восприятии всеми членами 
трудового коллектива поставленной задачи, готовность 
к кооперации с коллегами, взаимопониманию и взаим-
ному доверию. Например, работа в конструкторском бюро 
требует навыков совместной работы при достижении 
общей цели.

Независимо от вида готовности, в ее структуре можно 
выделить следующие элементы:

 — объект готовности;
 — содержание готовности
 — уровни готовности

Вид деятельности, к которому формируется готов-
ность, определяет ее объект. При этом необходимо раз-
личать готовность к деятельности вообще и готовность 
к конкретной профессиональной деятельности. В данном 
случае мы будем говорить о профессиональной дея-
тельности инженера. Таким образом, готовность к дея-
тельности имеет многообъектный характер. В качестве 
объектов готовности можно выделить труд вообще и кон-
кретную трудовую деятельность, готовность к которой 
непосредственно формируется в процессе обучения 
в высшей школе при подготовке специалистов кон-
кретных направлений. Формирование готовности к труду 
вообще является необходимой предпосылкой формиро-
вания готовности к конкретному виду деятельности и осу-

ществляется с раннего детства в процессе воспитания 
в семье и школе.

Содержание готовности характеризуется теми видами 
личностных качеств и профессиональных умений и на-
выков, которые необходимы для осуществления профес-
сиональной деятельности. В связи с тем, что готовность 
является многообъектным понятием, следует определить 
содержание общепрофессиональной готовности и готов-
ности к конкретной деятельности. В данном случае про-
фессиональной деятельности инженера.

Содержанием общепрофессиональной готовности ин-
дивида являются следующие навыки и умения:

 — нравственно-психологическую готовность к труду, 
включающую в себя осознание общественной и личной 
значимости трудовой деятельности, любовь к своей ра-
боте, радость и наслаждение трудом. [2].

 — готовность использовать сформированные компе-
тенции при осуществлении трудовой деятельности;

 — готовность к кооперации с коллегами и межпро-
фессиональному взаимодействию;

 — готовность к адекватной самооценке своей профес-
сиональной подготовки;

 — готовность к самообучению и саморазвитию;
Содержанием готовности к инженерной деятельности 

являются:
 — готовность к конкретным производственным усло-

виям;
 — готовность синтезировать полученные знания 

в конкретные объекты инновационной проектной дея-
тельности, обеспечивающие совершенствование техно-
логических процессов и условий труда;

 — готовность к профессиональному риску при приме-
нении инновационных технологий;

 — готовность к принятию оптимальных решений 
в целях реализации возникающих инженерных задач

 — готовность нести ответственность за принимаемые 
решения.

При изменении деятельности, в содержание готов-
ности могут быть добавлены иные элементы.

Уровни деятельностной готовности определяют сте-
пень ее сформированности и, по сути, определяют го-
товность индивида осуществлять профессиональную 
деятельность, т. е определяют его профессиональную 
пригодность. Михайлов О. В. Определяет следующие 
уровни готовности:

 — наивысший уровень готовности к деятельности, 
или полную готовность. Михайлов О. В. характеризует 
данный уровень готовности как состояние, при котором 
«субъект «знает, хочет, умеет и добивается». При данном 
уровне готовности индивид осознанно выбирает кон-
кретный вид деятельности и активно стремиться к ее осу-
ществлению. «Он постоянно занимается самообразо-
ванием, развивает свои интеллектуальные способности, 
умеет осмысливать возникающие ситуации, принимать 
и исполнять оптимальные в данной ситуации решения, 
эффективно действовать в условиях неопределенности, 
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проявлять творчество. Обладает развитыми навыками са-
морегуляции и самоконтроля». [1].

 — высокий уровень готовности, близкий к полной го-
товности. Данный уровень готовности Михайлов О. В. 
определяет как состояние, при котором индивид «знает, 
хочет, умеет, но не добивается» либо «знает, хочет, до-
бивается, но не умеет». «В этом состоянии субъект дея-
тельности принимает ее как личностно значимую, однако 
недостаточно стремится к активному решению возни-
кающих задач Он занимается самообразованием, разви-
вает свои интеллектуальные способности, но не всегда 
умеет принимать и исполнять оптимальные в данной си-
туации решения»«. [1].

 — средний уровень готовности. Данный уровень ха-
рактеризуется тем, что субъект «знает, хочет, но не умеет 
и не добивается» либо «знает, умеет, но не хочет и не до-
бивается». «Для этого уровня характерны относительно 
стойкие для определения психологические барьеры неже-
лание искать более совершенные способы деятельности, 
боязнь и неуверенность при необходимости принимать 
собственные решения»«. [1].

 — низкий уровень готовности. Когда субъект «знает, 
но не хочет, не умеет и не добивается» либо «хочет, 
но не знает, не умеет и не добивается»«. [1].

Низкий уровень готовности по сути говорит о профес-
сиональной непригодности индивида.

В своей книге «Кадры для эффективного бизнеса. 
Подбор и мотивация персонала» Аллина О. Н., Саль-

никова Н. И уровень готовности определяют целой си-
стемой необходимых компонентов:

 — интеллектуальный — понимание задач, обязанно-
стей, знание средств достижения цели, прогноз деятель-
ности;

 — эмоциональный — уверенность в успехе, вооду-
шевление, чувство ответственности;

 — мотивационный — интерес, стремление добиться 
успеха, потребность успешно выполнить поставленную 
задачу. Чем важнее для человека мотив и чем лучше он 
им осознается, тем быстрее создаются более благопри-
ятные условия для формирования готовности к профес-
сиональной деятельности;

 — волевой — мобилизация сил, сосредоточенность 
на задаче, отвлечение от помех, преодоление сомнений».. [2].

Несформированность того или иного компонента си-
стемы значительно снижает деятельную готовность ин-
дивида. Отсутствие сформированности всех компонентов 
готовности говорит об абсолютной профессиональной не-
пригодности индивида.

По своей сути, готовность — это желание и способ-
ность индивида осуществлять профессиональную дея-
тельность.

Формирование профессиональной готовности явля-
ется социальной задачей, поскольку обеспечивает на-
личие в государстве активных граждан, способных прини-
мать участие в инновационных процессах, возникающих 
во всех сферах общественной жизни.
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1 1 .  С Е М Е Й Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А

Работа с родителями по внедрению и реализации ФГОС
Каверина Екатерина Михайловна, воспитатель
ГБОУ СОШ № 4, структурное подразделение, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования  
«Детский сад» (г. Сызрань, Самарская обл.) 

«Люди, не имевшие в детстве условий для осознания 
собственного Я и самовыражения, стремятся к этому 

всю жизнь. И первому проявлению их подлинной натуры 
всегда сопутствует сильный страх». Алис Миллер

Задумайтесь хотя бы на секунду, какой глубочайший 
смысл вложен в эти слова психоаналитиком и писателем 
Алис Миллер.

В законе «Об образовании в Российской Федерации» 
говорится, что образование, в целом, теперь начинаются 
не c начального образования, a c дошкольного. Для ре-
бенка создаются определенные условия, для осознания 
собственного Я (личности ребенка). Появился образо-
вательный стандарт для дошкольников. Но он необходим 
не для ребенка, а для родителей и воспитателей. Следо-
вательно, до родителей необходимо донести значимость 
ФГОС.

Как можно это сделать?
Можно использовать разные формы и методы взаимо-

действия:
 — практикум;
 — открытые занятия;
 — педагогическая дискуссия (диспут);
 — индивидуальные тематические консультации;
 — тематические конференции по обмену опытом;
 — презентации позитивного опыта;
 — вечера вопросов и ответов;

В первую очередь родителей необходимо на первом 
плановом собрании познакомить с новым законом. Рас-
сказать что такое ФГОС ДО:

1) Образование — единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компетенции, 
определенных объема и сложности в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и ин-
тересов.

2) Воспитание — деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства.

3) Обучение — целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по овладению зна-
ниями, умениями, навыками и компетенцией, приоб-
ретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни.

4) Федеральный государственный образовательный 
стандарт — совокупность обязательных требований к об-
разованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования.

5) Виды деятельности и культурные практики детей 
в соответствии с образовательными областями:

 — социально-коммуникативное развитие;
 — познавательное развитие;
 — речевое развитие;
 — художественно-эстетическое;
 — физическое развитие.

У дошкольников появляются многочисленные возмож-
ности для практики, экспериментирования, развития ос-
новных навыков, понятийного мышления [1, c. 3].

Рассказать о новых технологиях, применяемых для реа-
лизации ФГОС ДО.

Само слово технология в переводе с греческого 
языка — означает искусство. Педагогическая техно-
логия — совокупность психолого-педагогических уста-
новок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспита-
тельных средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса.

Современные педагогические технологии:
 — здоровье сберегающие педагогические технологии;
 — технологию личностно-ориентированного взаимо-

действия педагога с детьми;
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 — технологию проектной деятельности;
 — технологию исследовательской деятельности;
 — технологии «Портфолио дошкольника» и «Порт-

фолио педагога»;
 — информационно-коммуникативные технологии.

Здоровье сберегающие педагогические технологии 
включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 
ребенка на разных уровнях — информационном, психо-
логическом, биоэнергетическом.

Личностно-ориентированные технологии представ-
ляют собой воплощение гуманистической философии, 
психологии и педагогики. В центре внимания педагога — 
уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся 
к максимальной реализации своих возможностей, от-
крытая для восприятия нового опыта, способная на осо-
знанный и ответственный выбор в разнообразных жиз-
ненных ситуациях.

Проектная деятельность — это целенаправленная 
деятельность с определенной целью, по определенному 
плану для решения поисковых, исследовательских, прак-
тических задач по любому, направлению содержания об-
разования. В основе проект-ной деятельности лежит идея 
о направленности деятельности (в ходе которой ребенок 
открывает для себя много нового и неизведанного ранее) 
на результат, который достигается в процессе совместной 
работы взрослого и детей над определенной практи-
ческой проблемой.

Исследовательскую деятельность следует рассматри-
вать как особый вид интеллектуально-творческой дея-
тельности, порождаемый в результате функционирования 
механизмов поисковой активности и строящийся на базе 
исследовательского поведения.

Информационно-коммуникативные технологии. Ин-
формационная компетентность дошкольника представ-
ляет собой основы, элементы знаний, умений и цен-
ностного отношения к информации и информационным 
процессам, позволяющим ребенку включаться в до-
ступные ему виды информационной деятельности: позна-
вательной, игровой и др.

Технологии «Портфолио дошкольника». Индивиду-
альные образовательные достижения — это своего рода 
копилка успехов, инструмент в формировании само-
оценки и самопрезентации личных достижений ребенка.

Технологии «Портфолио педагога».
Портфолио позволяет учитывать результаты, достиг-

нутые педагогом в разнообразных видах деятельности 
(воспитательной, учебной, творческой, социальной, ком-
муникативной), и является альтернативной формой 
оценки профессионализма и результативности работы пе-
дагога.

Родители должны понять, чему должен научиться 
их ребенок. А самое главное, что без активного участия 
мам и пап не будет развиваться гармоничная личность 
ребенка. Без помощи родителей не будет ни проекта, 
ни портфолио, а главное не будет поддерживаться и раз-
виваться инициативность, у ребенка не будет мотивации.

Предупредить родителей — значит вооружить их зна-
ниями и умениями.

В каждой группе детского сада висит стенд для роди-
телей. В течение учебного года помещаем туда инфор-
мацию (консультации, методические разработки, резуль-
таты участия в конкурсах) для законных представителей 
о реализации ФГОС дошкольного образования. Регу-
лярно выкладываем информацию о проделанной работе 
на сайте дошкольного учреждения.

Анализируем мнение родителей о внедрении и реали-
зации федерально государственного образовательного 
стандарта, через анкетирование родителей.

Грамотная работа с родителями поможет воспитать 
образованную гармоничную личность ребенка во всех на-
правлениях.

Закончить хочется словами: «Я не знаю и не могу знать, 
как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне 
условиях воспитывать неизвестного мне ребенка, подчер-
киваю — «могут», а не «хотят», а не «обязаны»…

…Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач 
не заменят собственно зоркой мысли и внимательного на-
блюдения. Януш Корчак [2, c. 8].
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Согласно данными социологии, для начала XXI века 
одной из характерных тенденций социального развития 

является рост семейного неблагополучия.
Экономический кризис в последние годы только усу-

губляет и так достаточно сложное материальное со-
стояние большого количества семей.

Нравственные проблемы общества усложняют си-
стему ценностных отношений в семье, а невысокий уро-
вень педагогической культуры снижает воспитательный 
потенциал семьи.

Подготовка детей к жизни в обществе — первейшая за-
дача любой образовательной системы. Проблемы разра-
ботки адекватных современности учебных программ ре-
шаются на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Ошибки здесь могут дорого стоить всему обществу.

К настоящему времени концепция педагогики пре-
терпела значительную эволюцию, вместе со всем ком-
плексом гуманитарных наук. Огромное значение 
и в настоящее время имеют труды таких педагогов, 
как А. С. Макаренко (особенно, что касается взаимоот-
ношений в коллективе).

Системы педагогики развиваются в сторону большей 
гуманизации, постановки в свой центр собственно ре-
бенка. Давно ушли в прошлое телесные наказания 
и прочие подобного рода «стимулы».

Ключевую роль в формировании личности ребенка иг-
рает та среда, в которой он растет. И это не только школа 
или дворовая компания. В первую очередь, это семья.

Семью определяют как ячейку общества. Разумеется, 
в различные исторические периоды (при господстве раз-
личных социально-экономических формаций) существо-
вали разные ее формы.

Эволюция семьи, к примеру, подробно рассматрива-
ется Ф. Энгельсом в известной работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». В частности, 
Ф. Энгельс пишет о несомненной связи возникновения 
семьи с функцией накопления и передачи по наследству 
частной собственности. Во времена феодализма также 
семья являлась основной производительной ячейкой [5].

Разумеется, современная нуклеарная семья (отец, мать, 
их дети) существенно отличается от многочисленной па-
триархальной семьи предыдущей формации. Кроме того, 
ослабли идеологические узы, скрепляющие браки.

Так или иначе, в большинстве случаев именно семья 
является той средой, где формируется каждый член об-

щества с рождения. Причем, это формирование не всегда 
носит положительный характер [1].

С учетом доминирующих факторов неблагополучные 
семьи можно условно разделить на две большие группы.

Первую группу составляют семьи с явной (открытой) 
формой неблагополучия: это так называемые кон-
фликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-
криминальные и семьи с недостатком воспитательных ре-
сурсов (в частности, неполные).

Вторую группу представляют внешне респекта-
бельные семьи, образ жизни которых не вызывает бес-
покойства и нареканий со стороны общественности, од-
нако ценностные установки и поведение родителей в них 
резко расходятся с общечеловеческими моральными цен-
ностями. Они оказывают деструктивное влияние на лич-
ностное формирование детей [2].

А. С. Макаренко говорил, обращаясь к родителям: 
«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий 
гражданин <…> Если вы напутаете, воспитаете плохого 
человека, горе от этого будет не только вам, но и многим 
людям и всей стране».

Так или иначе, многие родители целенаправленно спо-
собствуют возникновению тех или иных предпочтений 
или установок личности детей. Каждый человек есть про-
дукт среды, в которой он формировался.

Ясно, что воспитание детей должно предваряться 
воспитанием самих родителей, чему в настоящее время 
не предается достаточного значения.

Задача внешних сил здесь заключается в развитии вну-
трисемейного воспитательного потенциала.

Эта задача лежит не только на общеобразовательных 
учреждениях (где может быть развита работа с родите-
лями), но и на учреждениях дополнительного образования. 
Именно последнее предполагает достаточно гибкую 
и приспособляемую к нуждам семьи социально-педагоги-
ческую систему [4].

В работе школ, лицеев и гимназий, ограниченных 
своими учебными программами и планами данное направ-
ление не является приоритетным.

В свою очередь, учреждения дополнительного образо-
вания могут разрабатывать проекты, целиком направленные 
на развитие воспитательного потенциала внутри семьи.

В них присутствует как формализованный, так и не-
формальный компонент воспитания, интегрированные 
в общую систему [3].
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На первый взгляд, во многих городах РФ существуют 
разнообразные варианты школы родителей. Есть и мно-
жество онлайн-курсов, тренингов, иных программ. 
В большинстве случаев, однако, они касаются беремен-
ности и первых лет жизни ребенка. А остальные часто бы-
вают так или иначе ангажированы.

Среди изученных программ для основного образо-
вания — авторская программа «Уроки семейного вос-
питания» Т. В. Петришина, Л. В. Путря, Т. Н. Чернова, 
В. В. Ященко. Она ориентирована на младших школьников 
и их родителей и предполагает занятия с их родителями.

Также была изучена программа по работе с родите-
лями «Воспитываем вместе» Э. А. Сызранцевой, «Содру-
жество школы и семьи» К. А. Митькиной.

В сфере дополнительного образования — «Семейный 
мир» Е. В. Горбачевой и др.

Все эти проекты были победителями II Всероссийского 
конкурса «Педагогическая культура родителей: воспиты-
ваем вместе!», проводимого ФИРО в 2011 г.

Во многих из них не хватает комплексного подхода, нет 
многообразия деятельности (в том числе творческой и ак-
ционистской). Иногда эти проекты излишне специализи-
рованы, посвящены одному или нескольким аспектам се-
мейных взаимоотношений — например, психологическому.

В связи с этим, проблема совершенствования воспита-
тельных и родительских функций в нашем обществе оста-
ется актуальной.

В МБОУ ДОД ДУМ «Икар» (г. Тольятти, Самарская об-
ласть) в настоящее время функционирует «Школа для ро-
дителей «Мы вместе». Именно там осуществляется ком-
плексный подход к подготовке родителей, социокультурная 
система развития воспитательного потенциала семьи.

Проект предполагает работу со всеми типами семей.
Основной этап проекта содержит комплекс мероприятий 

и различных организационных форм работы с целевой ауди-
торией по следующим направлениям сетевого проекта:

1. Организация семейной творческой мастерской:
 — проведение серии мастер-классов для семей раз-

личных социальных категорий по декоративно-при-
кладному искусству, хореографии, по фольклорному 
творчеству, вокальному искусству и информационным 
технологиям.

 — занятия для родителей по обучающей программе 
«Повышение компьютерной грамотности в области ИКТ» 
(80 часовой курс).

2. Психолого-педагогическая поддержка семьи:
 — занятие-тренинг «Я — эффективный родитель»;
 — организация совместных занятий детей и родителей, 

направленных на удовлетворение личностных потребно-
стей семьи;

 — психологическое консультирование семей;
 — психопрофилактическая и развивающая работа 

с семьей.
3. Подготовка и поддержка граждан, желающих при-

нять в семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей:

 — реализация курса «Подготовка к приемному роди-
тельству» (48 часовой курс);

 — проведение клубных встреч приемных семей.
4. Проведение социокультурных мероприятий 

с семьями различных категорий:
 — праздничный концерт, посвященный Дню матери;
 — фольклорный праздник «Масленица»;
 — фестиваль семейного творчества «Талантов аква-

рель»;
 — привлечение семей к участию в социальных акциях 

и конкурсных мероприятиях различного уровня;
 — проведение семейных экскурсий.

5. Правовая поддержка семьи:
 — проведение круглых столов по правовой защите детей;
 — оказание юридических консультаций по запросу 

семей;
 — организация профилактических бесед с семьями 

с привлечением социальных служб и правоохранительных 
органов.

6. Волонтерская деятельность:
 — привлечение родителей к участию в волонтерской 

деятельности различной направленности (социальной, 
экологической и т. д.);

7. Здоровьесберегающая деятельность:
 — создание и распространение методических памяток, 

буклетов, брошюр по вопросам здоровья;
 — беседы, лектории с родителями на тему здоровье-

сбережения;
 — встреча с приглашенными специалистами (меди-

цинскими работниками);
 — организация Дней здоровья с участием детей 

и их родителей;
 — мастер-классы по парикмахерскому искусству, кос-

метологии и визажу, фитнесу, методам оздоровления ор-
ганизма;

 — проведения семейных спортивных праздников 
и эстафет.

8. Информационное обеспечение проекта:
 — создание единого банка информации в рамках про-

екта (правовые документы, информационные, методиче-
ские, диагностические, отчетные материалы, фото- и ви-
деоматериалы);

 — использование информационно-коммуникационных 
технологий;

 — обратная связь со всеми участниками проекта 
(Форум сайта);

 — размещение рекламных, агитационных, отчетных 
материалов в городских СМИ и других печатных изданиях.

Обучение и поддержку семей в рамках проекта осу-
ществляют квалифицированные специалисты: педагоги-
психологи, юрисконсульт, педагоги дополнительного об-
разования, методисты, педагоги-организаторы, и другие 
привлеченные специалисты.

К тому же, родители получают комплект раздаточ-
ного материала — памятки, информационные бюллетени, 
буклеты, календари, методические статьи и т. д.
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В реализации проекта «Школа для родителей» осу-
ществляется взаимодействие со многими организациями 
г. Тольятти, такими как городские службы, общественные 
организации, поликлиники, учреждения начального 
и среднего образования, различные СМИ и др.

В результате деятельности «Школы для родителей» 
было отмечено — повышение уровня воспитательного 
потенциала семей г. Тольятти, оказание семьям разнооб-
разной помощи (психолого-педагогической, юридической, 
социальной), привлечение школ, накопление методиче-
ских материалов, а также создание информационно-обра-
зовательной среды.

Имеются также некоторые предложения по дальней-
шему развитию программы «Мы вместе».

К примеру — мастер-классы по настольным играм 
(уже имеющимся и самостоятельной разработке новых ва-
риантов). Это способствовало бы развитию креативности, 
а также укреплению внутрисемейных взаимоотношений.

Планируется и реализация программы дистанцион-
ного обучения в школе родителей. Для этого будет создан 
раздел на сайте организации (ikar.net.ru) с регистрацией 
и видеокурсами по всем направлениям школы родителей. 
Также будут представлены контактные данные (телефоны 
и e-mail) всех педагогов.

Инновационная значимость проекта заключается 
в комплексном и многостороннем подходе к обеспе-
чению развития воспитательного потенциала семьи. Он 
не оставляет без внимания ни один аспект этой задачи.

В современных условиях такие проекты, как «Школа 
для родителей «Мы вместе» выполняют важную функцию. 
Они не только обеспечивают улучшение внутрисемейных 
взаимоотношений, но и способствуют сотрудничеству 
межсемейному, а также между семьями и общественными 
организациями.

Так формируется социокультурная система (Рис. 1), 
развивающая воспитательный потенциал.

Сообщение семей в «Школе для родителей» может 
вызвать нечто вроде «цепной реакции» улучшения этого 
потенциала. Взаимодействуя при совместном участии 
в деятельности проекта, семьи улучшают воспитательный 
потенциал друг друга. МБОУ ДОД ДУМ «Икар» при под-
держке различных организаций города обеспечивает бла-
гоприятную среду для этого процесса.

Эффект достигается с помощью комплексности и мно-
гогранности проекта.

Результаты реализации проекта «Школы для роди-
телей «Мы вместе» подтверждают ее инновационную 
значимость.
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Рис. 1. Социокультурная система «Школы для родителей «Мы вместе»
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1 2 .  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  С Р Е Д С Т В А  О Б У Ч Е Н И Я

Технология нахождения нового знания
Гладышева Елена Николаевна, преподаватель
Сыктывкарский лесопромышленный техникум 

С развитием кибернетики и информатики моделиро-
вание прочно вошло в арсенал методов, широко ис-

пользуемых в различных областях науки и техники, и стало 
одним из основных инструментов обучения.

Отчасти информатика — это наука о правилах целе-
устремленной деятельности. Она по праву входит в союз 
с математикой и лингвистикой, закладывая в образование 
опорный треугольник развития главных проявлений чело-
веческого интеллекта: способность к обучению, способ-
ность к рассуждению и способность к действию. Дисци-
плина действия так же нужна человеку, как дисциплина 
ума и дисциплина речи. Упражняясь в управлении ком-
пьютером, студент вырабатывает способность управлять 
собой.

Чисто интуитивно мы с раннего детства строим своеоб-
разную модель языка и по ней учимся. Шаг за шагом рас-
ширяем ее, включая в нее все правила и все исключения 
из правил — все нюансы языка. Школу практической 
лингвистики проходит каждый, совершая творческую ра-
боту. Сама природа подсказала совершенные методы на-
ращивания знаний (самостоятельность — эвристический 
подход — творческая активность — построение ассоциа-
тивных связей).

Мыслительный аппарат — это система, которая со-
здаёт модели, образуя их из всего, что человека окру-
жает, а затем распознаёт эти модели и пользуется ими. 
В этом заключена основа эффективной работы мысли. 
Поскольку последовательность поступления информации 
определяет, как именно сведения будут преобразованы 
в модель, полученные образы неизменно окажутся далеко 
не самым лучшим вариантом расположения элементов 
информации. Чтобы обновить такие модели и тем самым 
получить возможность более полно пользоваться содер-
жащейся в них информацией, нам требуется некий меха-
низм интуитивной перестановки. Его нельзя создать, при-
бегая к логическому мышлению, которое работает только 
с общепризнанными понятиями, а не перестраивает их.

«Система моделей — очень эффективный способ об-
работки информации. Стоит создать такие модели, и они 
становятся своего рода кодом. Вот в чём преимуще-
ство системы кодирования: вместо того, чтобы набирать 
всю информацию, человек собирает её лишь столько, 
сколько необходимо для определения закодированной мо-

дели, к которой он затем и обращается. Это подобно тому, 
как с помощью каталожного шифра мы находим в биб-
лиотеке книги по нужной тематике» [1, с. 11].

Удобно говорить о нашем мыслительном механизме 
как о некой машине по обработке информации — напо-
минающей скорее компьютер. Однако наш мыслительный 
аппарат — не машина, а особая среда, позволяющая по-
ступающей информации выстраиваться в виде стерео-
типов. Эта «запоминающая» система, способная само-
организовываться, самоукрупняться, действует очень 
надёжно, создавая набор стереотипов, — именно в таком 
процессе и заключается эффективность нашего обычного 
мышления.

Но огромная продуктивность системы создания мо-
делей или стереотипов влечёт за собой и ряд недостатков. 
Пользуясь ею, легко располагать стереотипы в различном 
сочетании и увеличивать их число, но крайне трудно пере-
строить их самих, чтобы иметь возможность на них влиять. 
Традиционные методы мышления учат нас, как подвер-
гать такие модели проверке, определяя их действенность. 
Но мы так и не сумеем воспользоваться доступной инфор-
мацией наилучшим образом, если не будем знать, как со-
здавать новые модели и избавляться от диктата старых.

В ординарном, традиционном мышлении отсутствуют 
методы, позволяющие выходить за пределы адекватного. 
Как только нас что-то удовлетворяет, мы перестаём ду-
мать. И упускаем множество более оптимальных комби-
наций элементов информации, которые существуют вне 
рамок адекватного, но мы их ленимся отыскивать. Мы 
не влечёмся к трудностям. Это не для нас, это нам как раз 
противоестественно. Мы влекомы трудностями — вот где 
суть. Щепка не рвётся в реку, пока её туда не забросят, 
но уже попав, она упоённо кружится в водоворотах пона-
чалу чуждой ей стихии. Всё, что есть, противится не род-
ственному себе, но не может избежать сродства в кон-
такте с ним.

Компьютерное моделирование сейчас представляет 
надежный метод формирования видов и способов мыш-
ления, оно позволяет закреплять терминологию из данной 
предметной области и совмещает в себе наглядность, тех-
нические идеи и оригинальность изложения учебного ма-
териала. Новая информация на «тяжёлом и отталки-
вающем языке» упаковывается легко, доступна и ясна 
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для студентов, их уже не смущает изобилие новых непо-
нятных слов, пестрота технических терминов и книжное 
объяснение процессов и алгоритмов.

Существует множество различных моделей, отличаю-
щихся сложностью, разнообразием задач и целей моде-
лирования, областями применения. На моделях внешнего 
подобия проводят предварительные испытания. Трена-
жёры, электрифицированные учебные таблицы и схемы, 
модели, имитирующие поведение реальных объектов 
в сложных ситуациях, служат для обучения. Модели-эр-
зацы заменяют объекты при выполнении определённых 
функций, их называют также функциональными. Ис-
следовательские модели — математические и имитаци-
онные — заменяют реальные объекты в ходе научных ис-
следований.

Построение модели необходимо:
 — чтобы понять, как устроен конкретный объект: ка-

кова его структура, основные свойства, законы развития 
и взаимодействия с окружающим миром;

 — чтобы научиться управлять объектом (или про-
цессом) и определить наилучшие способы управления 
при заданных целях и критериях;

 — чтобы прогнозировать прямые и косвенные послед-
ствия реализации заданных способов и форм воздействия 
на объект;

 — для развития технического мышления.
Итак, компьютерное моделирование различных си-

стем и процессов — это и безопаснее, и дешевле, чем ис-
пытания на реальных объектах. Это прекрасный метод 
для развития технического мышления.

Цели компьютерного моделирования могут быть:

прогностические – модель позволяет предположить, 
что случится в будущем, и в соот-
ветствии с этим изменить план дей-
ствий или оптимизировать созда-
ваемую структуру;

диагностические — модель помогает обнаружить 
причины наблюдаемых явлений, 
а также точнее (и дешевле) просле-
живать их ход;

дидактические — модель позволяет безопасно 
и дёшево приобрести опыт, необ-
ходимый для выполнения многих 
видов работ.

Прогностическая и дидактическая функции моделиро-
вания больше применяются в экономике, профтехобразо-
вании. Диагностическая функция особенно важна при ис-
пользовании моделирования в технических областях, 
в биологии, в физике.

С компьютерным управлением процессами тесно 
связана область машинного проектирования (сокра-
щённо CAD). Эта область бурно развивается в последнее 
время. Она включает в себя как проектирование машин 
и устройств, так и электронных систем, в том числе ком-
пьютеров. Машинное проектирование применяется в ар-

хитектуре и градостроительстве, возведении наземных 
и морских сооружений и т. д., вплоть до конструирования 
обуви и одежды. Компьютер помогает проектировщику 
рассчитать параметры создаваемой конструкции (винты, 
подшипники), а также «берёт на себя» создание всех 
чертежей проекта. Работа с такими программами позво-
ляет студенту самому осилить работу инженера. Но в оди-
ночку проектировщик сумел бы найти одно или, возможно, 
весьма ограниченное число альтернативных решений по-
ставленной задачи. Когда же за один проект возьмётся не-
сколько человек, их появится гораздо больше. Назначение 
подобных упражнений — научить не самому процессу 
проектирования, а пользованию мышлением, привлекая 
сравнение, перегруппировку, «подрезку» и расчленение 
(в перечне инженерных работ такая задача носит на-
звание «ценностное конструирование»), абстрагирование 
и извлечение, комбинирование. У студентов появляется 
стремление выяснить, какие компоненты в действитель-
ности образуют ту или иную модель (к чему мы стремимся 
при анализе). Проектирование очень полезно при поиске 
альтернативных возможностей оценки ситуации. Оно 
требует значительно больших творческих усилий. Это 
сильный метод самостоятельной работы.

Первая цель упражнения по проектированию — по-
мочь студентам находить альтернативные решения. 
Вторая цель — помочь им переступить через барьер аде-
кватности и придумать нечто лучшее. Третья цель — по-
мочь им освободиться от моделей-клише. Эти три цели 
объединяются в общую задачу освоения мышления.

Преимущества информационной системы с заранее 
установленными моделями — это быстрота узнавания 
и стремительность ответной реакции. Поскольку мы 
можем опознать то, что стараемся найти, то способны 
также и эффективно исследовать окружающую среду. Не-
достатки такой системы обработки информации столь же 
конкретны. Вот некоторые из них:

 — Модели обладают свойством становиться фиксиро-
ванными, поскольку целиком завладевают нашим внима-
нием.

 — Крайне трудно изменять модели, как только они 
становятся фиксированными.

 — Информацию, выстроившуюся в виде определённой 
модели, почти невозможно использовать как составную 
часть какой-то иной модели.

 — Обычно возникает и такая тенденция, как «центри-
рование». Это означает, что всё хотя бы отдалённо на-
поминающее типовую модель воспринимается именно 
как типовая модель.

 — Модели могут быть созданы дроблением на части, 
и оно в той или иной мере произвольно. Нечто целостное 
можно разделить на отдельные элементы, а затем под-
вергнуть дальнейшему дроблению. Как только они будут 
образованы — сразу приобретут свойство самоповто-
рения [1, с. 41].

 — Такая система отличается ярко выраженной пре-
емственностью. Небольшое отклонение в сторону в ка-



321

кой-то момент может повлечь за собой значительные из-
менения всей системы.

 — Последовательность поступления сведений играет 
слишком важную роль в их расположении. И маловеро-
ятно, что какой-либо вариант размещения окажется наи-
лучшим для уже поступившей информации.

 — Существует тенденция скачкообразного переклю-
чения, а не плавного перехода с одной модели на другую [1, 
с. 42].

 — Пусть даже две конкурирующие модели очень 
близки друг другу, но выбрана будет только одна из них, 
другую же оставят без всякого внимания.

 — Существует заметная тенденция к «поляризации». 
Это подразумевает стремление выбрать одну из крайностей, 
вместо того чтобы проявлять сбалансированный подход.

 — Фиксированным моделям свойственно стремление 
становиться всё крупней и крупней. Другими словами, от-
дельные модели, сцепляясь, образуют вместе всё более 
удлиняющуюся цепочку, которая начинает доминировать 
над своими частями настолько, что сама превращается 
в некую новую модель. В системе отсутствует механизм, 
позволяющий прерывать такие длинные образования.

 — Мыслительный аппарат — это система, которая 
рождает клише и их же постоянно использует [1, с. 43].

Поэтому преподаватель, ставя задачу развития тех-
нического мышления студентов, должен преодолеть эти 
недостатки, создав средство для явного преобразования 
моделей, ухода от моделей-клише и упорядочивания ин-
формации как-то по-новому, чтобы вызвать приток 
свежих идей.

Для этих целей хорошо подходят методы:
 — «Мозговой» штурм.

Это групповая форма соревнования, участники кото-
рого помогают друг другу вырабатывать самые неожи-
данные идеи.

 — Поиск альтернатив.
Бывают случаи, когда представляется разумным по-

пробовать найти иные подходы к ситуации.
 — Пересмотр исходных посылок (бросить вызов 

допущениям.
Попытка видоизменить существующие модели, так 

как допущения — это модели, на изменение которых 
пойти, как правило, очень и очень трудно.

 — Метод «почему».
 — Отложенный приговор.

Откладывание оценки, чтобы прийти не столько к пра-
вильному решению, сколько к эффективному.

 — Дробление на части.
Смысл метода дробления не в детальном анализе, 

а в разрушении монолитности привычной модели.
 — Метод «от противного».

Позволяет перестроить модель более оригинальным 
способом.

 — Метод аналогий.
Рассматриваемой проблеме находят аналогию, 

а затем сходная ситуация получает собственное развитие. 

На каждом этапе промежуточный результат соотносят 
с первичной проблемой. Тем самым проблема развива-
ется вслед за аналогией.

 — Выбор точки входа и зоны внимания.
Определяет весь ход наших рассуждений. Наше вни-

мание чаще всего бывает направлено на самые очевидные 
вещи. Если мы хотя бы чуть-чуть сместим взгляд в сто-
рону, этого может оказаться достаточно для кардинальной 
переоценки всей ситуации. Нужно учитывать все аспекты 
проблемы, особенно те, которые кажутся второстепен-
ными и незначительными.

 — Метод поляризации.
 — Метод случайного импульса.

Большинство методов основаны на положении, 
что идея развивается нами изнутри. Мы преобразуем её 
с помощью ряда шаблонных действий, которые помо-
гают группировать исходные данные в виде новой мо-
дели. Но вместо попытки развивать идею изнутри мы 
можем воздействовать на неё каким-то внешним им-
пульсом. Каким образом совершенно посторонний объект 
способен помочь нам в перестройке привычной модели? 
Случайный импульс оказывается полезен только потому, 
что наш мыслительный аппарат функционирует в виде са-
моукрупняющейся запоминающей системы. Объём вни-
мания такой системы отличают ограниченность и ассо-
циативность. Это означает, что при поступлении в систему 
двух внешних сигналов, какими бы разнохарактерными 
они ни были, между ними непременно будет установлена 
ассоциативная связь. Обычно если между такими сигна-
лами нет никакой зависимости, принимается во внимание 
лишь один из них, а второй игнорируется. Но если наше 
внимание сознательно направляется сразу на оба сигнала 
(в специально созданных условиях), тогда между ними 
будет в конце концов перекинут мостик. Поначалу всё 
ограничится лишь быстрым переключением нашего вни-
мания с одного объекта на другой, но вскоре благодаря 
свойствам нашей кратковременной памяти между ними 
установится прочная связь.

Случайный импульс может оказывать двоякое воздей-
ствие. Неожиданный фактор может привести к появлению 
новой точки входа в интересующей нас проблеме. Слу-
чайный фактор можно также использовать для создания 
аналогии. Найденное в словаре слово может создать си-
туацию, которая будет развиваться по своим собственным 
законам. Если мы соотнесём её с рассматриваемой про-
блемой, то используем метод аналогий.

Для развития гибкости и мобильности мышления не-
обходимы методы, стимулирующие

создание новых 
 моделей

— объединение элементов ин-
формации в новых сочетаниях;

пересмотр старых 
моделей

— высвобождение: разрушение 
для того, чтобы позволить за-
ключённым в системе элементам 
информации сгруппироваться 
по-новому.
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Процесс, когда блокировка происходит из-за соот-
ветствия привычной модели, преобладает в нашем мыш-
лении, ибо мы вынуждены строить свои догадки и пред-
положения на фундаменте прошлого опыта. Каким бы 
полезным ни был такой процесс, у него есть некоторые 
недостатки, особенно ощутимые, когда необходимо созда-
вать новые идеи и приводить существующие модели в со-
ответствие с изменившимися реалиями.

Ассоциативная теория представляет мышление как це-
почку идей, связанных общими понятиями. Основными 
операциями такого мышления являются ассоциации, при-
обретённые на основе различных связей; припоминание 
прошлого опыта; пробы и ошибки со случайными успе-
хами; привычные («автоматические») реакции и пр.

Способность к обучению — одна из основных черт ра-
зумного, интеллектуального поведения. Не имея такой 
способности и не обладая абсолютным, «на все случаи 
жизни» знанием, «жёстко запрограммированный» че-
ловек не может успешно действовать в сложных ситуа-
циях, полных неопределённости.

Мышление диалогично. И поэтому диалог преподава-
теля и студента — наиболее естественная форма «рас-

кручивания» лабиринтов памяти студента, в которых хра-
нятся знания, частью носящие невербальный характер, 
т. е. выраженные не в форме слов, а в форме наглядных 
образов. Именно в процессе объяснения преподавателю 
студент на эти размытые ассоциативные образы надевает 
чёткие словесные ярлыки, т. е. вербализует знания.

Многолетние исследования показали, что слова ко-
дируются в мозгу и как сложные звуковые сигналы, 
и как сигналы смысловые, имеющие специальное, «че-
ловеческое» значение. Сведения в мозгу шифруются 
не только последовательностями нуклеотидов в моле-
кулах нуклеиновых кислот. В кодировании участвуют, 
по-видимому, все уровни — и атомный, и молекулярный, 
и клеточный, хотя роль молекулярного, то есть химиче-
ского, вырисовывается все отчетливей.

Медиапедагогика формирует информационный стиль 
мышления, который связан не с переработкой линейной 
буквенно-цифровой информации, а принципиально мно-
гомерной, многоканальной ее формы (звук-цвет-образ…). 
Способствует формированию медийных образов и ком-
пьютерное моделирование, работа с CAD-системами 
и другими программами проектирования.

Литература:

1. Де Боно, Э. Латеральное мышление. — СПб.: Питер Паблишинг, 1997. — 320 с.

Использование современных образовательных технологий  
как одно из условий формирования методической компетентности 
и профессиональной культуры учителя английского языка
Гуль Софья Николаевна, учитель английского языка высшей категории
ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» (г. Москва)

Следуя актуальным тенденциям в обучении иностранным 
языкам, учителям необходимо овладевать новыми пе-

дагогическими технологиями и методиками обучения ан-
глийскому языку.

В условиях формирования новой, во многом неизве-
данной, открытой образовательной среды, современный 
урок становится способом активизации познавательной 
деятельности учащихся, развития их инициативы и твор-
чества на основе формирования единства знаний, умений 
и навыков (интеллектуальных, эмоциональных, практиче-
ских, специальных и общих).

Важнейшим условием проектирования такого урока 
является создание благоприятного психологического ми-
кроклимата, что обеспечивается сочетанием применения 
трех видов образовательных технологий: технологии со-
трудничества, технологии личностно-ориентированного 
обучения и информационно-коммуникативных технологий.

Именно эти три технологии позволяют учителю, учи-
тывая современные требования к качеству образования, 

строить обучение иностранному языку не как отдель-
ному предмету, а как способу поиска, анализа и струк-
турирования информации, существующей в ином язы-
ковом коде.

 — Личностно-ориентированное обучение есть цен-
трированное на ученике обучение, суть которого состоит 
в максимальной передаче инициативы в процессе урока 
как всему коллективу учащихся, так и каждому учащемуся 
отдельно. Это позволяет каждому учащемуся:

•	 занимать активную позицию в учебной деятель-
ности и не быть пассивным участником образовательного 
процесса,

•	 в союзе с учителем участвовать в постановке целей 
и задач каждого урока,

•	 самостоятельно определять стратегию своей ра-
боты, выбирать средства и способы достижения постав-
ленных целей.

 — Технология обучения в сотрудничестве, которая ба-
зируется на идее взаимодействия учащихся в группе, идее 
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взаимопомощи и взаимного обучения, при котором со-
здается команда соучастников общего дела, помогающих 
друг другу и несущих коллективную ответственность 
за успехи или неудачи каждого ученика. Ни для кого не се-
крет, что для овладения иностранным языком важным 
условием является общение на этом языке, поэтому ис-
пользуя данную технологию на своих уроках, учитель 
не только повышает интерес к предмету, но и увеличивает 
время речевой практики каждого ученика посредством 
пробуждения интуитивной потребности к взаимному об-
мену мнениями.

 — Информационно-коммуникативные технологии со-
вершенно изменили весь привычный школьный мир, и, 
конечно, современный учитель уже не может представить 
свои уроки без применения этих новых средств интен-
сификации учебной деятельности, которые базируются 
на многовариантном использовании цифровых техно-
логий. Сюда входят и работа с компьютером в разных его 
моделях, и работа с интерактивной доской, и применение 
мобильных телефонов и других аудио и видео устройств, 
которые раздвигают образовательное пространство 
класса до безграничных просторов интернет простран-
ства.

Авторы «Словаря методических терминов» 
Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, дают следующее определение 
ИКТ: информационные технологии — это «система ме-
тодов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, 
передачи, обработки и выдачи информации с помощью 
компьютеров и компьютерных линий связи».

Современные ИК-технологии выступают как сред-
ство активного включения учеников в увлекательный 
процесс сотворчества в условиях создаваемого педа-
гогического общения УЧИТЕЛЬ — Открытое Обра-
зовательное Пространство — УЧЕНИК. Такое опо-
средованное общение, в котором учитель и ученик 
оказываются равными пользователями нового техниче-
ского средства — КОМПЬЮТЕРА, позволяет учителю 
творчески обогащать методику сотворчества в процессе 
индивидуализации обучения, используя как традици-
онные, так и инновационные формы самостоятельной 
работы учащихся, каким, например, является состав-
ление собственных ученических презентаций, или со-
здание аудио и видео материалов. Особенно плодотвор-
ными находками такие формы выполнения домашних 
и классных заданий становятся, когда это касается раз-
вития лингвострановедческой и коммуникативной ком-
петенции учащихся. Ни для кого не секрет, что в совре-
менном мире ИКТ становится наиболее эффективным 
средством, способствующим расширению образователь-
ного пространства современной школы.

В отличие от традиционных методик при использо-
вании интерактивных форм обучения ученик сам стано-
вится главной действующей фигурой и сам открывает путь 
к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации 
активным помощником, и его главная функция — орга-
низация и стимулирование учебного процесса.

Примеры использования ИКТ в практике препода-
вания иностранных языков.

1. Электронные учебники и электронные граммати-
ческие справочники.

Учебный материал на бумажном носителе не может вы-
держать конкуренции с электронными пособиями в силу 
трудоемкости и длительности процесса его создания. По-
пулярные ныне электронные учебники и мультимедийное 
сопровождение учебников (грамматические справочники) 
не только не требуют больших денежных вложений и вре-
менных затрат, но и абсолютно мобильны. Учебный ма-
териал можно постоянно обновлять, используя при этом 
различные виды наглядности, что является дополни-
тельным мотивационным фактором для обучающихся.

Другим преимуществом электронных учебников явля-
ется наличие персонализации процесса получения знаний, 
обратной связи между «учителем» и «учеником». По-
коление современных учеников, привыкших к активной 
межличностной коммуникации с другими пользователями 
в чатах и социальных сетях, где обеспечена постоянная 
обратная связь, и где каждый является не только «потре-
бителем», но и создателем «новостей», нацелено на об-
разовательный процесс другого характера.

2. Презентации PowerPoint.
Сделать уроки иностранного языка более наглядными, 

тем самым увеличить продуктивность и эффективность 
подачи информации, возможно, подготовив для этого 
мультимедийную презентацию с ярким видеорядом и ани-
мационными эффектами (иллюстрациями, видеоклипами, 
звуком). Такую презентацию учитель может подготовить 
сам или поручить создание презентации обучающимся. 
Эта презентация может быть использована во время про-
ведения разных форм уроков или как мультимедийное по-
собие для самостоятельной работы учеников при подго-
товке к уроку.

Также возможно предложить обучающимся на завер-
шающем каждую тему этапе создать мультимедийный 
проект, в качестве обобщения ранее изученного ма-
териала. Создавая презентацию, ученикам предостав-
ляется великолепная возможность систематизации 
приобретенных знаний и навыков, их практического при-
менения, а также возможность реализации интеллекту-
ального и творческого потенциала и способностей. Такая 
формы работы мотивирует обучающихся, пробуждает ин-
терес к самостоятельной поисковой деятельности, что, 
по новым ФГОСам, является основополагающим компо-
нентом обучения.

Более того полезным является создание презентаци-
онных материалов по грамматическим темам. Формат 
презентации:

1. Примеры с грамматическим явлением;
2. Описание структуры грамматического явления;
3. Теория + Исключения;
4. Тестовые упражнения.
Делая такие презентации по каждому грамматическому 

явлению, преподаватель создаёт своеобразный «банк 

12. Технические средства обучения



324 Инновационные педагогические технологии

презентаций», которым возможно поделиться с колле-
гами или разместить в общем доступе в Интернете в ка-
честве справочного материала коллегам и обучающимся.

3. Работа с аудиоматериалами.
Методика работы с песней на уроках английского 

языка
Тот, кто не знает музыки, уподобляется 
человеку, не знающему грамоты.

Я. А. Коменский
В настоящее время существует большое количество 

разнообразных методик преподавания английского языка. 
Такое многообразие позволяет выбрать наиболее эффек-
тивный, по мнению преподавателя, вариант, отвечающий 
поставленным задачам каждого конкретного урока.

На современном этапе, когда личность растущего че-
ловека находится в центре всей образовательной и вос-
питательной деятельности, актуальной становится задача 
поиска эффективных способов и приёмов обучения. Ре-
шение этой задачи возможно лишь при условии воздей-
ствия не только на сознание учащихся, но и на проникно-
вение в их эмоциональную сферу.

Одним из наиболее эффективных способов воздей-
ствия на чувства и эмоции воспитанниц является му-
зыка, представляющая собой сильнейший психологиче-
ский побудитель, проникающий в подспудные глубины 
сознания. Итак, рассмотрим методику работы с англо-
язычной песней.

Песни — это важный пласт культуры народа, акку-
мулирующий не только стилистику языка, но и стили-
стику мышления людей, их миропонимание. Поэтому 
изучая песни, мы расширяем кругозор и культуру вос-
приятия мира носителями иного языка. Тексты песен 
легче, точнее и прочнее откладывают в памяти грамма-
тические структуры и конструкции, поэтому в процессе 
прослушивания песен у ребенка значительно расширятся 
лексический запас и накапливается обширный багаж обо-
ротов и выражений, автоматически используемых в даль-
нейшем в разнообразных речевых контекстах при форми-
ровании речевой культуры словоупотребления. В песнях 
часто встречаются имена собственные, географические 
названия, реалии страны изучаемого языка, поэтические 
слова. Это способствует развитию у воспитанниц чув-
ства языка, знания его стилистических особенностей. По-
скольку песня есть результат синкретического творчества, 
которое включает в себя как словесно-понятийный, так 
и интонационно-ритмический, музыкальный и драмати-
ческий компоненты воздействия, то использование песни 
включает процесс эффективного «многоканального» 
усвоения языкового материала. Многоканальность вос-
приятия употребляемых в песне в разнообразных контек-
стах слов и выражений способствуют развитию у девочек 
подросткового возраста ассоциативных связей в форми-
рующемся языковом сознании, что обеспечивается вы-
зреванием, так называемого, языкового чутья — клю-
чевого элемента в процессе освоения языка. Особенно 
актуальным в подростковом возрасте, песни помогают не-

произвольному удерживанию в памяти больших объемов 
языкового материала, что помогает экономно выстраи-
вать работу по введению новых слов и оборотов. И про-
слушивание, и исполнение песен способствует развитию 
фонематического слуха, без развития которого нет дей-
ствительного понимания глубинных структур языка. По-
этому прослушивание, а тем более исполнение песен 
на английском языке содействует формированию верной 
интонационной произносительной базы и развивает на-
выки аудирования. Песни способствуют совершенство-
ванию навыков иноязычного произношения, развитию 
музыкального слуха. Установлено, что музыкальный 
слух, слуховое внимание и слуховой контроль находится 
в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного ап-
парата. Песни содействуют эстетическому воспитанию 
вопитанниц, сплочению коллектива и более полному рас-
крытию творческих способностей каждого. Благодаря му-
зыке на уроке создаётся благоприятный психологический 
климат, снижается психологическая нагрузка, активи-
зируется языковая деятельность, повышается эмоцио-
нальный тонус, поддерживается интерес к изучению ан-
глийского языка. Песни стимулируют монологические 
и диалогические высказывания, служат основой развития 
речемыслительной деятельности учащихся, способствуют 
развитию как подготовленной, так и не подготовленной 
речи.

Целью данной методики является формирование 
и развитие фонематического слуха с использование ИКТ 
на уроках английского языка. Это достигается решением 
определённых задач: развитием социокультурной ком-
петенции, развитием языковой догадки, развитием ино-
язычной памяти, развитием фонетических навыков, раз-
витием лексико-грамматических навыков, развитием 
навыков аудирования, развитием иноязычной речи.

При выборе музыкально материала при работе 
с данной методикой необходимо в первую очередь руко-
водствоваться дидактическими задачами учебного заве-
дения по иностранным языкам, затем возрастными психо-
лого-педагогическими характеристиками учеников, далее 
социокультурными интересами, более того, лексической 
и грамматической составляющими музыкального произ-
ведения, отвечающим поставленным задачам. Подборку 
песен следует разделить на возрастные группы.

Особое внимание стоит уделить подбору музыкального 
произведения. Произведение должно соответствовать 
психолого-педагогическим особенностям восприятия ре-
бёнка так, чтобы музыкальная и текстовая (смысловая) 
составляющие этого произведения поднимали воспи-
танниц на высокий культурный уровень. Подбор исполни-
теля так же очень важен. Здесь стоит обратить внимание 
на грамотность языка и хорошую речь. Немаловажным 
фактором является подбор стиля. Важно, чтобы музы-
кальное сопровождение не перебивало самого испол-
нителя. Музыкальное сопровождение должно работать 
на лучшее восприятие исполнителя, а не быть противо-
поставлено ему.



325

Подводя итог, можно сделать вывод, что, безусловно, 
на своих уроках современному учителю крайне необ-
ходимо применять современные образовательные тех-
нологии, учитывая современные требования к качеству 
образования, к уровню сформированности учебных дей-
ствий, используя принципы и методы компетентностно-
ориентированного образования, технологии личностно-
ориентированного и развивающего обучения. На каждом 
уроке учителям необходимо использовать поэлементно 
несколько современных образовательных технологий: ин-
формационно-коммуникационные, проектный метод, ис-

следовательскую деятельность учащихся, разноуровневое 
обучение, дифференцированное обучение, технологию 
обучения в сотрудничестве или групповую работу, здоро-
вьесберегающие технологии.

В современной образовательной среде остается крайне 
важным наличие активной позиции педагога в нашей про-
фессии. Посещение и проведение мастер классов, напи-
сание статей, создание методических разработок, участие 
в профессиональных конкурсах является необходимой со-
ставляющей профессиональной образовательной стра-
тегии саморазвития современного учителя.

Использование сети Интернет при обучении иностранному языку
Еренчинова Евгения Борисовна, старший преподаватель
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 

В условиях технических изменений современного об-
разовательного процесса, учитывается необходи-

мость достижения нового качества образования, обес-
печения процесса целостного развития личности, можно 
говорить об актуальной необходимости научить каж-
дого студента получать, перерабатывать, оценивать 
и использовать в практической деятельности большой 
объем информации. Для этого перспективным направле-
нием развития современного образования является воз-
можность создания комфортных условий с точки зрения 
обеспечения организации учебной деятельности, за счет 
создания информационно-коммуникационной образова-
тельной среды. Основными составляющими этой среды 
стали достижения качества образования, диктуемые об-
новляющимися стандартами образования нового по-
коления и дидактическими возможностями средств ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и Web-технологий.

Развитие компьютерных и Web-технологий неизбежно 
ведет к информатизации всех видов образовательной дея-
тельности, в частности — создания информационно-об-
разовательного пространства. Приоритетными направ-
лениями создания информационно-образовательного 
пространства являются внедрение и использование ди-
дактических возможностей интернета, Web-технологий 
(Web-сервисы, образовательные Web-ресурсы, сетевые 
сообщества) в учебный процесс высшего образования, 
что позволят организовывать процесс обучения так, 
чтобы студенты активно, с интересом и увлечением рабо-
тали на занятиях, видели результаты своего труда и могли 
самостоятельно их оценить. Помочь в решении этой за-
дачи может сочетание традиционных методов обучения 
и современных информационных технологий. Использо-
вание компьютера на занятиях позволяет сделать процесс 
обучения мобильным, строго дифференцированным, ин-
дивидуальным и интерактивным.

Современный компьютер на сегодняшний день явля-
ется универсальным инструментом, способным модели-
ровать различные языковые ситуации, он может быстро 
и эффективно реагировать на действия и запросы студента. 
Этот способ обучения привлекателен и для преподавателя. 
Он помогает лучше оценить способности и знания сту-
дентов, побуждает искать новые, инновационные формы 
и методы обучения, дает простор для творчества. При этом 
компьютер только дополняет, играя роль инструмента, ко-
торый при грамотном использовании значительно повы-
шает эффективность педагогического процесса.

Следует отметить, что «использование Интернета 
на занятиях не должно представлять собой самоцель. 
Для того чтобы правильно определить место и роль Ин-
тернета в обучении языку, прежде всего необходимо найти 
для себя четкие ответы на вопросы: для кого, для чего, 
когда, в каком объеме он должен использоваться». [2, 
с. 27]. Найти ответы на эти вопросы необходимо на этапе 
подготовки к занятиям.

В условиях информатизации образования, использо-
вание интернета в системе обучении иностранного языка, 
позволяет значительно повысить эффективность этого 
процесса. Обеспечивается возможность создания для сту-
дентов условий формирования и развития лингвистиче-
ских и коммуникативных навыков, максимально учитывая 
их личностные потребности и особенности, успешно реа-
лизуя идеологию личностно-ориентированного образо-
вания.

Ресурсы сети являются бесценной базой для создания 
информационно-предметной среды, образования и само-
образования студентов, удовлетворения их личных и про-
фессиональных интересов и потребностей. Однако само 
по себе наличие доступа к Интернет-ресурсам не явля-
ется гарантом быстрого и качественного языкового обра-
зования. Они должны быть направлены на комплексное 
формирование и развитие:

12. Технические средства обучения
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 — аспектов иноязычной коммуникативной компе-
тенции во всем многообразии ее компонентов (лингви-
стического, социолингвистического, социокультурного, 
стратегического, дискурсивного, учебно-познаватель-
ного);

 — коммуникативно-когнитивных умений осущест-
влять поиск и отбор, производить обобщение, классифи-
кацию, анализ и синтез полученной информации;

 — коммуникативных умений представлять и обсу-
ждать результаты работы с ресурсами сети Интернет;

 — умений использовать ресурсы Интернета для са-
мообразования с целью знакомства с культурно-истори-
ческим наследием различных стран и народов, а также 
выступать в качестве представителя родной культуры, 
страны, города;

 — умений использовать ресурсы сети для удовлетво-
рения своих информационных и образовательных инте-
ресов и потребностей.

Необходим предварительный анализ этих параметров, 
т. к. большинство из них не имеет учебного предназна-
чения. Анализировать такие ресурсы необходимо исходя 
из:

 — актуальности информации;
 — языковой сложности материала;
 — источника информации (достоверность, надеж-

ность, аргументированность и т. д.);
 — исторической сложности текста (упоминание тек-

стах исторических фактов, незнание которых влияет 
на понимания смысла текста);

 — психолого-физиологических особенностей инфор-
мации (соответствия возрастным и психологическим осо-
бенностям, значимости для воспитания и развития).

В дидактическом плане Интернет включает в себя два 
основных компонента: формы телекоммуникации и ин-
формационные ресурсы.

Наиболее распространенные формы телекомму-
никации (т. е. коммуникации посредством Интернет-
технологий) — электронная почта, чат, форум, ICQ, 
видео-, веб-конференции и др., что можно использо-
вать для овладения письмом и письменной речью. На-
пример, сегодня с помощью интернета можно вступать 
в письменную коммуникацию в режиме on-line, создавая 
аутентичную ситуацию диалогического общения в пись-
менной форме. Помимо этого, Интернет дает возмож-
ность реализации коммуникативного подхода к обучению, 
письменным видам речевой деятельности. В связи с тем, 
что сообщения в сети Интернет становятся, потенци-
ально доступны всем пользователям, это повышает от-
ветственность в познаниях языка (например, Chat, In-
stagram, WhatsApp, Skype). Первоначально они были 
созданы для реального общения между людьми, находя-
щимися на расстоянии друг от друга, а сейчас они исполь-
зуются в учебных целях в обучении иностранному языку.

Информационные ресурсы сети Интернет содержат 
текстовый, аудио- и визуальный материал по различной 
тематике на разных языках. Учебные Интернет-ресурсы 

(ИР) создаются исключительно для учебных целей в ка-
честве средства поиска информации и доступа к знаниям. 
Поисковые системы «WWW» позволяют преподавателю 
использовать на занятиях аутентичные аудио, видео и тек-
стовые материалы, знакомиться с художественными про-
изведениями авторов из страны изучаемого языка, приоб-
щиться к культуре и т. д.

Выделяют пять видов интернет-ресурсов, которые 
можно использовать в качестве индивидуальной работы 
студентов. В интернете можно выполнять задания на на-
писание web-квестов, которые впоследствии можно ис-
пользовать при индивидуальной или групповой работе 
на занятиях:

1. Хотлист (список по теме) — список сайтов с тек-
стовыми материалами по изучаемой теме. Чтобы его со-
здать, нужно ввести ключевое слово в поисковую систему.

2. Мультимедиа скрэпбук (мультимедийный черновик) 
коллекция мультимедийных ресурсов, в отличие от хот-
листа, в скрэпбуке кроме ссылок на текстовые сайты есть 
еще фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графиче-
ская информация, анимационные виртуальные туры. Эти 
файлы могут быть легко скачены студентами и использо-
ваны как информативный или иллюстративный материал 
при изучении определенной темы.

3. Трежа хант (охота за сокровищами) кроме ссылок 
на различные сайты по изучаемой теме он содержит во-
просы по содержанию каждого сайта. С помощью этих 
вопросов преподаватель может направлять поисково-по-
знавательную деятельность студентов. В заключение за-
дается один более общий вопрос на целостное понимание 
темы (фактического материала). Развернутый ответ 
на него будет включать ответы на более детальные во-
просы по каждому из сайтов.

4. Сабджект сэмпла — следующая ступень слож-
ности по сравнению с трежа хантом. Также содержит 
ссылки на текстовые и мультимедийные материалы сети 
Интернет. Студент должен не просто ознакомиться с ма-
териалом, но и выразить и аргументировать свое мнение 
по изучаемому дискуссионному вопросу.

5. Вебквест (интернет-проект) — самый сложный тип 
учебных Интернет-ресурсов. Это сценарий организации 
проектной деятельности по любой теме с использованием 
ресурсов сети Интернет. Он включает в себя все компо-
ненты четырех указанных выше материалов и предпола-
гает проведение проекта.

Эти интернет-ресурсы взаимосвязаны, находятся в от-
ношении взаимодополнения и усложнения друг другом. 
Используя интернет в учебной деятельности, преподава-
телю необходимо определить целесообразность их при-
менения, то есть на достижение каких целей и решение 
дидактических задач направлено использование того 
или иного ресурса. Образовательные Web-ресурсы можно 
использовать в различных видах учебной деятельности: 
использование аутентичных Web-ресурсов в рамках соот-
ветствующей темы занятия, самостоятельная работа сту-
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дентов по поиску необходимой информации в рамках за-
данной темы.

Наиболее полно возможности учебных интернет — 
ресурсов проявляются в профильной подготовке и элек-
тивных курсах, когда именно иноязычная коммуника-
тивная компетенция, а не знания языка, играет ведущую 
роль в учебно-воспитательном процессе.

Применение новых информационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе позволяет и препо-
давателю реализовать свои творческие педагогические 
идеи, обменяться опытом с коллегами и получить опера-
тивный отклик, а студентам дает возможность самостоя-
тельно выбирать индивидуальный план обучения: систему 
тренировочных заданий и задач в зависимости от уровня 
владения языком, способы контроля и коррекции знаний. 
Таким образом, реализуется основное требование со-

временного образования — выработка у субъектов об-
разовательного процесса индивидуального стиля дея-
тельности, культуры самоопределения, стимулирование 
их личностного развития.

Можно сделать вывод о том, что использование сети 
Интернет расширяет спектр реальных коммуникативных 
ситуаций, повышает мотивацию студентов, позволят эф-
фективнее применять полученные знания, сформиро-
ванные навыки, речевые умения для решения реальных 
коммуникативных задач. Очевидна актуальность и прак-
тическая необходимость применения Интернета в про-
цессе обучения иностранному языку. Поскольку в рамках 
программы модернизации высшего образования, мы го-
ворим о внедрении деятельностного подхода в обучении 
и успешном формировании коммуникативной и информа-
ционной компетенции студентов.
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Использование системы интерактивного голосования Mimio Vote  
в начальной школе
Корец Анастасия Олеговна, учитель начальных классов
МБОУ ООШ № 16 (г. Армавир, Краснодарский край)

Начальная школа — фундамент, от качества которого 
зависит будущее ребенка. Это налагает особую от-

ветственность на учителя начальных классов. Его задача 
не только научить читать, писать, но и заложить основы 
духовности, обучить способам учебной деятельности. 
Особенно это важно сейчас в наш быстро меняющийся 
мир, переполненный информацией. Научить ребенка ра-
ботать с информацией, научить учиться — вот главная 
задача.

Сегодня неотъемлемой частью нашей жизни стано-
вятся информационные технологии. Владение инфор-
мационными технологиями ставится в один ряд с такими 
качествами, как умение читать и писать. В Приказе Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, в разделе «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников образо-

вания»«говорится о том, что учитель осуществляет кон-
трольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе с использованием современных способов оце-
нивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, 
в том числе электронного журнала и дневников обучаю-
щихся). ИКТ следует применять не столько для демон-
страции учебного материала, наращивания его количества 
и качества для усвоения школьниками, сколько для акти-
визации и развития учебной самостоятельности младших 
школьников [1].

В современной школе появились, наконец, средства, 
которые не только помогают учителю представить инте-
ресный урок, но и мощные средства, которые дают воз-
можность составить такой урок, а также средства кон-
троля знаний учащихся, отслеживания успеваемости 
и проблемных областей в обучении.

Средством контрольно-оценочной деятельности явля-
ется система интерактивного голосования, которая от-
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крывает большие возможности перед преподавателями 
школ в быстром и нетрудоемком проведении сбора и об-
работки данных, полученных в результате опроса школь-
ников, а также предоставлении детальных отчетов о про-
веденной работе.

Система интерактивных опросов Мimio Vote предна-
значена для проведения интерактивного опроса и позво-
ляет организовать объективный динамический контроль 
и оценку знаний каждого ученика. Тесты для опроса го-
товит и вносит в компьютер учитель. А проверяет и оце-
нивает работу компьютер.

Интерактивная система опроса и голосования — это 
мобильный комплект, который хранится в компактном 
чемоданчике и включает в себя набор пультов для опроса 
учеников, приемник сигнала и программное обеспечение, 
устанавливаемое на компьютере.

Mimio Vote можно использовать на любом предмете 
и в любом классе. Для подготовки опроса с использова-
нием этой системы необходимо создать тест по особому 
алгоритму и завести классный журнал. Процесс исполь-
зования прост: учитель раздает пульты ученикам, демон-
стрирует им вопросы, на которые они отвечают, с помощью 
клавиш на пульте (выбирая вариант ответа), после чего си-
стема за считанные секунды автоматически проверяет и си-
стематизирует результаты опроса, представляя их препода-
вателю в форме таблицы или гистограммы. В таком отчете, 
отображенном на интерактивной доске, проекционном эк-
ране или мониторе компьютера, учитель видит, как на тот 
или иной вопрос ответил каждый ученик, какие варианты 
ответа предпочли большинство присутствующих в классе, 
сколько всего правильных и неправильных ответов. Резуль-
таты автоматически добавляются в электронный журнал 
успеваемости и сохраняются в одном файле, что помогает 
оперативно систематизировать и обрабатывать данные [2].

Очевидными плюсами использования системы интер-
активного голосования на уроке, на мой взгляд, являются:

 — простой и удобный редактор тестов, позволяющий 
быстро исправить или добавить вопросы;

 — простой интуитивно понятный интерфейс всех мо-
дулей системы, не требующий много времени на изучение;

 — возможность создания вопросов на домашнем ком-
пьютере учителя и перенос их в школу;

 — автоматическая обработка результатов;

 — возможность получать детализированные отчеты, 
которые позволяют выявить не только уровень знаний 
каждого ученика, но и моментально оценить, какие темы 
вызывают наибольшую сложность;

 — удобная форма отчётов, позволяющая, например, 
сравнивать ответы учеников разных классов на одни 
и те же вопросы и быстро выявлять пробелы в знаниях;

 — быстрая регистрация пультов в момент их полу-
чения учениками;

 — возможность анонимного анкетирования, что важно 
при проведении различных мероприятий воспитательного 
характера и для выявления мнения детей по различным 
проблемам школьной жизни;

 — возможность присоединить к вопросу мультимедиа 
(картинки, видео, музыка);

 — вопросы различного типа (один ответ, да / нет, не-
сколько ответов);

 — встроенный «классный журнал» и возможность 
экспорта и печати всех отчетов [3,4].

Систему голосования можно использовать для про-
верки домашнего задания, блиц-опросов учащихся 
по пройденной теме, промежуточных срезов и прове-
рочных работ, для создания проблемной ситуации при из-
учении новой темы, при контроле отдельных этапов урока.

Подготовка тестовых заданий не отнимает много вре-
мени. Возможности изменения начертания текста, цвета, 
фона позволяет педагогам активизировать внимание обу-
чающихся. А режим «отчёта» помогает учителям бы-
стро находить затруднения и ошибки, допущенные детьми. 
Учитель имеет возможность в конце каждого урока с при-
менением данной техники сделать анализ усвоения учеб-
ного материала, обратить внимание на пробелы в знаниях.

Интерактивная система голосования заинтересовы-
вает обучающихся воспитанников, вовлекает их в про-
цесс обучения.

Очень удобно тестировать сразу весь класс или даже 
целую параллель. Исходя из результата, учитель подби-
рает индивидуальные и дифференцированные домашние 
задания.

Программа позволяет точно составить индивиду-
альный общеобразовательный маршрут для каждого обу-
чающегося, умело сочетать коллективные и индивиду-
альные формы работы.
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Модернизация образования — объективное требо-
вание, вытекающее из главной задачи российской об-

разовательной политики, заключающейся в обеспечении 
современного качества образования на основе сохра-
нения его фундаментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и го-
сударства [1].

В настоящее время, современные компьютерные 
и информационные технологии предоставляют ог-
ромные возможности для развития процесса образо-
вания. Актуальность данной темы обусловлено тем, 
что мультимедиа технологии в личностно-ориентиро-
ванном обучении на современном этапе общественного 
развития играет ведущую роль в информатизации обще-
ства и получили широкое распространение в школьных 
учреждениях.

Всестороннее развитие личности учащегося на основе 
его внутреннего потенциала и в соответствии с лучшими 
культурно-историческими традициями общества и тех-
ническими достижениями человечества является перво-
степенной целью образования. Она и предопределяет ос-
новные направления модернизации образования, которая 
ориентирована не только на усвоение каждым обучаю-
щимся определенной суммы знаний, но и на развитие лич-
ностной сущности ученика, его познавательных и созида-
тельных способностей, его творческой самореализации 
на благо общества и свое личное благо.

Работая с младшими школьниками, безусловно, учи-
тываешь их индивидуальные и групповые особенности. 
Конечно, к таким особенностям относятся и образное 
мышление, и наглядность. Рациональное использование 
в процессе обучения наглядных средств, играет важную 
роль в развитии наблюдательности, интереса, внимания, 
речи, мышления младших школьников.

Очень часто я опираюсь на слова Л. С. Выготского. Он 
писал: «Педагогический закон гласит: прежде чем ты 
хочешь призвать ребёнка к какой-либо деятельности, за-
интересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, 
что он готов к этой деятельности, что у него напряжены 
все силы, необходимые для неё, и что ребёнок будет дей-
ствовать сам, преподавателю же остаётся только руково-
дить и направлять его деятельность» [3].

Интерес — форма проявления познавательной по-
требности, обеспечивающая направленность личности 
на осознавание целей деятельности и тем самым способ-
ствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фак-
тами, более полному и глубокому отображению действи-
тельности [4]. Например, на уроках окружающего мира, 

дети в ходе урока удовлетворяют свой интерес к проис-
ходящему вокруг. Но это, не ведёт к его угасанию, а вы-
зывает новые интересы, отвечающие более высокому 
уровню познавательной деятельности.

Интерес, влияет на учебный процесс, наблюдения 
младших школьников в обучении всех предметов, а так же 
на достижение успехов. Поэтому применение мульти-
медиа технологий для организации обучения, направлен-
ного на личность каждого ребёнка, позволяет повысить 
эффективность учебного процесса, уровень информи-
рованности и подготовки учащихся, систематизировать 
знания, индивидуализировать обучение.

Личностно-ориентированное обучение — это такое 
обучение, где на первое место ставится личность ребенка, 
ее самоопределение, самоценность, субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается 
с содержанием образования в обществе.

Любой класс состоит из учеников, личности которых 
отличаются неодинаковым развитием и степенью под-
готовленности, разным отношением к учению и раз-
ными интересами. Неслучайно, А. С. Макаренко говорил, 
что «воспитание отдельной личности осуществляется 
в своём индивидуальном педагогическом приёме. Каждое 
воздействие на личность должно быть индивидуально, 
учитывая индивидуальный путь его развития.».. [2].

Кроме того, чтобы все педагогические цели были до-
стигнуты, необходимо воссоединять те требования и по-
требности учащихся, которые стоят перед ними. Урок был 
и остается основным элементом образовательного про-
цесса, но в системе личностно-ориентированного об-
учения существенно меняется его функция, форма орга-
низации. В этом случае урок подчиняется не сообщению 
и проверке знаний, хотя и такие уроки тоже нужны, 
а выявлению опыта учеников по отношению к излагае-
мому учителем содержанию. Для этого учитель, работая 
с классом, выделяет различные индивидуальные мысли-
тельные операции, которым и пользуются ученики, ра-
ботая с учебным материалом, где помощником и служат 
мультимедиа технологии.

Личностно ориентированное обучение направлено 
на развитие личности ученика и позволяет на принципи-
ально иных началах формировать познавательную дея-
тельность учащихся; оно наиболее перспективно для мо-
дернизации и обновления образования в условиях 
постиндустриального мира.

Личностно-ориентированное образование включает 
следующие подходы:

 — разноуровневый,

12. Технические средства обучения
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 — дифференцированный,
 — индивидуальный,
 — субъективно-личностный.

Личностно-ориентированное образование исключает 
построение обучения на основе ограниченного принципа 
формирования лишь «знаний — умений — навыков»; 
при личностно-ориентированном образовании с приме-
нением мультимедиа технологий, помещается специфика 
познавательной деятельности учащихся.

Под личностно ориентированным подходом понима-
ется такой тип образовательного процесса, в котором 
личности ученика и учителя выступают как его субъекты, 
ибо целью обучения провозглашается развитие лич-
ности учащегося, его индивидуальности и способностей; 
при этом учитываются ценностные ориентации учащегося 
и структура его убеждений, на основе которых формиру-
ется его внутренняя модель мира [6]. При реализации та-
кого подхода процессы обучения и учения взаимно согла-
совываются с учетом механизмов познания, особенностей 
мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, 
а отношения «учитель — ученик» строятся на принципах 
сотрудничества и свободы выбора.

Современные компьютерные технологии предостав-
ляют огромные возможности для развития процесса обра-
зования. Ещё К. Д. Ушинский заметил: «Детская природа 
требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы 
и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть 
даже и научно-познавательная [5].

Мультимедиа — это средство или инструмент по-
знания на различных уроках. Мультимедиа способ-
ствует развитию мотивации, коммуникативных способ-
ностей, получению навыков, накоплению фактических 
знаний, а также способствует развитию информационной 
грамотности. Мультимедиа вносит и этический компо-
нент — компьютерная технология никогда не заменит 
связь между учениками. Она только может поддерживать 
потенциал их совместного стремления к новым ресурсам 
и подходит для использования в различных учебных си-
туациях, где ученики, изучая предмет, участвуют в диалоге 
со сверстниками и преподавателями относительно изучае-
мого материала.

Такие мультимедиа, как слайд, презентация или ви-
деопрезентация уже доступны в течение длительного вре-
мени. Компьютер в настоящее время способен манипу-
лировать звуком и видео для достижения спецэффектов, 
синтезировать и воспроизводить звук и видео, включая 
анимацию и интеграцию всего этого в единую мультиме-
диа-презентацию.

Разумное использование в учебном процессе на-
глядных средств обучения играет важную роль в раз-
витии наблюдательности, внимания, речи, мышления 
учащихся.

Богатейшие возможности для этого представляют со-
временные информационные компьютерные техно-
логии. В отличие от обычных технических средств об-

учения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося 
большим количеством готовых, строго отобранных, соот-
ветствующим образом организованных знаний, но и раз-
вивать интеллектуальные, творческие способности уча-
щихся [7].

Наглядность материала повышает его усвоение, т. к. 
задействованы все каналы восприятия учащихся — зри-
тельный, механический, слуховой и эмоциональный. Ис-
пользование мультимедийных презентаций целесооб-
разно на любом этапе изучения темы и на любом этапе 
уроке. Так же, возможны ситуации, в которых будет иметь 
смысл сначала проводить обзор раздела или только де-
монстрировать нужную тему без углубления и накоп-
ления знаний или навыков, а углубление и совершенство-
вание навыков использования нужной темы в дальнейшем 
можно осуществить за счёт самообразования. Данная 
форма позволяет представить учебный материал как си-
стему ярких опорных образов, что позволяет облегчить 
запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача 
учебного материала в виде мультимедийной презентации 
сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здо-
ровья детей. Учеников привлекает новизна проведения 
таких моментов на уроке, вызывает интерес.

Подобные уроки помогают нам решить следующие ди-
дактические задачи:

 — усвоить базовые знания по предмету;
 — систематизировать усвоенные знания;
 — сформировать навыки самоконтроля;
 — сформировать мотивацию к учению в целом 

и к определённому предмету в частности;
 — оказать учебно-методическую помощь учащимся 

в самостоятельной работе над учебным материалом.
Будущее компьютерных технологий в школе напрямую 

зависит от того, насколько продуман начальный период 
их внедрения в учебный процесс.

В своей работе мы целесообразно используем ком-
пьютер в смешанном режиме:

 — в исследовательской деятельности;
 — в проектной деятельности учащихся;
 — при проверке домашней работы;
 — при проверке контрольной работы.

Таким образом, использование компьютера 
на уроках — это одно из средств, которое позволяет ин-
тенсифицировать образовательный процесс, активизи-
ровать познавательную деятельность, увеличить эффек-
тивность урока и работы детей. Мультимедиа технологии, 
как показывает практика, существенно помогают учи-
телю в его работе не только по математике, но и в пре-
подавании других дисциплин. Это подбор дополнитель-
ного текстового и иллюстративного материала, создание 
карточек с индивидуальными задачами и примерами, со-
здание электронной базы мониторинга, систематизация 
и сохранение личных методических наработок, подго-
товка отчётной документации, оформление учебных 
стендов и т. д.
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Применение технических средств обучения (ТСО) как основа формирования УУД 
при изучении иностранного языка в начальной школе
Савёлова Милена Сергеевна, учитель английского языка
ГБОУ лицей 470 (г. Санкт-Петербург)

В настоящее время школа работает в период перехода 
к новым стандартам образования. В связи с этим прио-

ритетным направлением в сегодняшней деятельности учи-
теля становится обеспечение педагогического потенциала 
новых образовательных стандартов. Суть этого потен-
циала заключается в том, что развитие личности должно 
обеспечиваться прежде всего через формирование уни-
версальных учебных действий (УУД).

В условиях интенсификации процессов информати-
зации общества и образования при формировании уни-
версальных учебных действий, наряду с традиционными 
методиками, целесообразно широкое использование ци-
фровых инструментов и возможностей современной ин-
формационно-образовательной среды, т. е. использо-
вание различных технических средств обучения (ТСО).

Технические средства обучения — это приборы 
и устройства, представляющие собой экранно-звуковые 
носители учебной информации. К ним относятся:

1) учебные кинофильмы;
2) диафильмы;
3) компьютеры;
4) магнитофонные записи;
5) грамзаписи;
6) радиопередачи;
7) телепередачи и т. д.
Технические средства обучения можно разделить 

на следующие виды:
1) информационные;
2) комбинированные;
3) тренажеры;
4) средства контроля знаний;
5) аудиовизуальные средства.
Функции технических средств обучения:

1) повышают эффективность и качество обучения;
2) способствуют интенсивности учебного процесса;
3) направляют и организуют восприятие учащихся;
4) развивают у учащихся больший интерес к зна-

ниям;
5) помогают формированию мировоззрения, убе-

ждений, нравственного облика учащегося;
6) являются источником, и мерой учебной инфор-

мации;
7) способствуют повышению эмоционального отно-

шения учащихся к их учебной работе;
8) способствуют проведению контроля и самокон-

троля знаний.
Учебные кинофильмы — самое популярное из техни-

ческих средств обучения. Но в начальной школе при об-
учении детей иностранному языку используются крайне 
редко, только в качестве ознакомления со страноведче-
скими особенностями стран носителей языка. И учитывая 
психологические особенности младших школьников, де-
монстрируются только отрывки из фильмов.

Диафильм представляет собой сочетание слова 
со статичным изображением. Это определенным об-
разом смонтированная система диакадров, где монтаж 
обусловлен содержанием материала, учебной целью 
диафильма и его назначением. В настоящее время диа-
фильмы вытеснены презентациями (о которых пойдёт 
речь позже)

Компьютер — одно из самых современных техниче-
ских средств обучения. Он позволяет управлять учебной 
деятельностью учащихся, помогает овладеть новыми зна-
ниями, умениями и навыками. В настоящее время во всех 
школах проводится процесс компьютеризации, который 
позволит повысить эффективность обучения.

12. Технические средства обучения
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Магнитофонные записи широко используются во всех 
школах и представляют собой пособия, применяемые 
при изучении иностранных языков, музыки, пения, лите-
ратуры и т. д.

В результате использования ТСО и инструментов ИКТ 
(информационно-коммуникативных технологий) и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 
будут формироваться и развиваться необходимые уни-
версальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятель-
ности в средней и старшей школе. Таким образом, приме-
нение ТСО даёт платформу для формирования ИКТ-ком-
петентности учащихся.

Формирование УУД средствами информационных тех-
нологий является мощным фактором обогащения интел-
лектуального, нравственного, эстетического развития ре-
бенка, а значит, приобщения его к миру информационной 
культуры.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
происходит в рамках системно-деятельностного подхода. 
Целью является формирование и последующее развитие 
универсальных учебных действий обучающихся. В стан-
дартах по каждому предмету все это конкретизировано 
в требованиях к уровню подготовки выпускников.

Формирование УУД (универсальных учебных дей-
ствий) является основной целью учебно-воспитательной 
деятельности школы согласно требованиям Стандарта 
к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы.

В широком значении термин «универсальные учебные 
действия» означает умение учиться, т. е. способность че-
ловека к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта.

Идеология нового образовательного стандарта пред-
полагает, что в процессе обучения английскому языку 
ученик должен искать и находить для себя ответы на сле-
дующие вопросы:

 — Зачем я учу английский язык?
 — Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке 

(читаю, пишу, слушаю)?
 — Зачем я повторяю дома пройденное на уроке?
 — Чему я научился на уроке и что еще мне следует сде-

лать?
В составе основных видов универсальных учебных дей-

ствий выделяют четыре блока:
 — Личностный;
 — регулятивный (включающий также действия само-

регуляции, обеспечивающие обучающимся организацию 
своей учебной деятельности);

 — познавательный;
 — коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обес-
печивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-
щихся (умение соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами, знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных от-
ношениях.

Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, 
а также постановку и решение проблемы.

Коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей, партнёров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-
тегрироваться в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-
ками и взрослыми.

Активные формы обучения, направленные на форми-
рование УУД, включают в себя следующие технологии: 
технология проблемного обучения, технология проектного 
обучения, игровые технологии, интерактивные технологии. 
Все эти технологии начальная школа активно применяет 
в течение последних 5 лет при организации учебно-воспи-
тательной деятельности младших школьников.

Информационно-коммуникационные технологии — 
инструментарий универсальных учебных действий.

В условиях интенсификации процессов информати-
зации общества и образования, формирование универ-
сальных учебных действий наиболее эффективно про-
водить с использованием цифровых инструментов, 
в современной цифровой коммуникационной среде. Ори-
ентировка младших школьников в информационных 
и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетент-
ность) являются важным элементом формирования уни-
версальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования, обеспечивающим его 
результативность.

На опыте собственной работы убедилась, что препо-
давание в начальных классах необходимо ориентировать 
на использование ИКТ-технологий и ЦОР (цифровых об-
разовательных ресурсов). Это позволяет сформировать 
у ребенка представление об универсальности приемов ра-
боты с информацией, расширить его кругозор.

Учитель может использовать цифровые образова-
тельные ресурсы (ЦОР) при изучении нового материала, 
его закреплении и контроле знаний. Для ученика ЦОР яв-
ляются источниками дополнительных знаний, позволяют 
сформулировать творческие задачи, а также могут выпол-
нять роль тренажеров.

Рассмотрим как и какие УУД развиваются с помощью 
различных видов заданий и как этому способствует при-
менение ИКТ.
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Краткое содержание заданий Какие УУД 
 развиваются

Возможности 
 применения ИКТ Оценка результатов

Аудирование
— Прослушайте несколько ко-
ротких текстов

— подберите заголовки к ним 
из предложенных, один лишний

Познавательные

логические

Запись текстов, иллю-
страций к ним

Проверьте себя, где, почему 
ошиблись

Посмотрите на картинку, предполо-
жите, о чем текст

— прослушайте текст
— ответьте на вопрос

Познавательные
логические

Картинка к тексту, за-
пись

Изложите своё мнение 
по вопросу

Монологическая речь
— Подумайте, какое высказывание 
можно составить по предложенной 
теме,

— подберите фразы, слова, которые 
понадобятся для высказывания

— составьте сообщение по теме

Коммуникативные
Знаково-символиче-
ские
Логические

Интерактивная доска Прослушайте запись своего 
сообщения, оцените объем, 
правильность

Чтение
— Изучите заголовок, послушайте 
музыку к тексту, о чем будет текст

познавательные Музыкальное оформ-
ление

Прочитайте текст
Заполните таблицу (например, с ин-
формацией о героях)

— расскажите о героях по таблице

Познавательные логи-
ческие
общеучебные

Запись чтения текста Сумели ли вы выделить ин-
формацию из текста, полу-
чилось ли использовать ее 
в своей речи

Грамматика
— изучите правило, примеры к нему
— объясните правило в интересной 
форме

— придумайте примеры к правилу

Познавательные
Логические
общеучебные

Презентация правила Объясни правило одно-
классникам

Фонетика
— послушайте произнесение звука
— узнайте звук в словах (например, 
хлопните в ладоши на эти слова)

— научитесь произносить звук
— разучите рифмовку или песенку 
с этим звуком

Познавательные логи-
ческие

Презентация риф-
мовки или песенки, за-
пись звуков

Организуйте соревнование, 
выступите перед однокласс-
никами с песенкой или риф-
мовкой, у кого получится 
лучше

Письмо
Написать учащемуся письмо на ан-
глийском языке

Познавательные
коммуникативные

Написать письмо 
по интернету

Написать ответ на письмо 
учащегося, где задать во-
просы, попросить объяснить 
фразы, т. д., в тех местах, где 
учащийся допустил ошибки.

Мультимедийные продукты сегодня частично берут 
на себя функции учебников и учебных пособий, где пе-
дагог выступает в роли консультанта по возникающим 
вопросам, а ученику гораздо интереснее воспринимать 
информацию в такой форме, нежели при помощи уста-
ревших схем и таблиц.

Учителя начальных классов широко используют 
на уроках мультимедиа проекторы, которые позволяют 
значительно увеличить наглядность за счёт использо-
вания презентаций в ходе урока.

Презентация позволяет сконцентрировать внимание 
детей на том материале, который необходим в данный мо-

мент урока (презентация нового грамматического мате-
риала, страноведение — виртуальные прогулки по Лон-
дону, Эдинбургу и т. д.), помогает углублять знания 
учащихся по предметам, способствуют развитию логи-
ческого, наглядно-образного и знаково-символического 
мышления, воображения и фантазии. А также урок-пре-
зентация дает возможность значительно повысить ин-
терес учащихся к изучаемому материалу, позволяет вклю-
чить в работу детей с разным уровнем подготовки.

Компьютер помогает учителю расширить возможности 
предъявления разного типа информации (фотографий, 
анимаций, схем, таблиц, диаграмм, графиков, аудио-ви-

12. Технические средства обучения
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деоинформации). Объединение в компьютере текстовой, 
графической, аудио-видеоинформации, анимации резко 
повышает качество преподносимой школьникам учебной 
информации и успешность их обучения. Компьютер дает 
возможность предоставления информации в сжатом, 
упрощенном виде, формирует навыки рационального 
запоминания материала. Учащимся легче запомнить 
трудный материал с помощью схем и таблиц, в которых 
кратко и наглядно показан изучаемый материал. Ком-
пьютер усиливает мотивацию учащихся и интерес к учёбе, 
повышает качество успеваемости школьника.

Таким образом, ИКТ способствует снижению дидакти-
ческих затруднений у учащихся.

Благодаря использованию ИКТ обеспечивается эф-
фективная организация познавательной деятельности 
учащихся, повышается эффективность процесса обучения 
в области моделирования изучаемых процессов и явлений.

Различные электронные дидактические игры, трена-
жёры учебной деятельности, тесты позволяют обеспе-
чить тренировку изучаемого материала, автоматизировать 
контроль уровня знаний, дают возможность мгновенно 
оценивать успехи учеников и получать информацию о за-
труднениях, испытываемых ими на уроке. Способствуют 
развитию навыков самообразования и самоконтроля 
у младших школьников, повышению уровня комфорт-
ности обучения.

В своей работе учителя используют готовые цифровые 
образовательные ресурсы, современные электронные 
учебные материалы, предназначенные для использования 
на уроках в начальной школе. Сами составляют элек-
тронные приложения к уроку, к отдельным темам, те-
стовые задания по отдельным разделам. Применяют ИКТ 
при подготовке и проведении нетрадиционных форм урока, 
школьных праздников.

В своей работе учителя используют компьютер 
и как индивидуальное средство обучения. Вместе с но-
выми учебниками ребята получают диски с дидактиче-
ским игровым, тренировочным материалом по предметам, 
имеют возможность работать дома и в школе с помощью 
компьютера в собственном скоростном режиме, что по-
ложительно сказывается на результате и ведет к росту 
самооценки, повышает комфортность обучения детей 
с разными способностями. Компьютер помогает приме-
нить дифференциацию при самостоятельной работе, ис-
пользуя многовариантность заданий с постепенным уве-
личением трудности. Индивидуальная форма эффективна 
ещё и тем, что она служит и как диагностикой и как плани-
рованием для коррекционной работы, мощным мотиваци-
онным средством при выполнении тренировочных упраж-
нений, вызывающих затруднения.

Школьникам, выполняющим общие для всех задания 
быстро и качественно, предлагаем компьютерный тре-
нажер повышенной сложности или задание пропедев-
тического характера, выполнение которого позволит им 
участвовать в объяснении нового материала своим одно-
классникам.

Особое значение имеет работа за компьютером 
для детей, часто пропускающих занятия по болезни. По-
могаем таким учащимся, привлекая их для знакомства 
с основными моментами изучаемого материала, кратко 
и структурировано изложенного в компьютерных обу-
чающих программах, во время актуализации знаний, ма-
тематической разминки, фронтального опроса или повто-
рения изученного. Для этой категории учащихся, а также 
для отстающих учеников проводим компьютерное тести-
рование вместо традиционной контрольной работы по из-
ученной теме.

Групповая форма работы за компьютером очень эф-
фективна при решении проблемных задач.

Использование компьютера способствует повышению 
активности и инициативности младших школьников 
на уроке.

Развитие обобщенных компьютерных умений в соче-
тании с предметными знаниями в конкретных областях со-
ставляют основу компетентостного подхода, узловым по-
нятием которого являются ключевые компетенции. 
Ключевые компетенции позволяют осуществлять си-
стемный подход к формированию универсальных учебных 
действий на уроках в начальных классах.

Использование ИКТ-технологий и ЦОР в образо-
вании значительно облегчает переход к личностно-ори-
ентированному обучению. При помощи мультимедиа тех-
нологий можно совершенно по новому показать проблему 
учащемуся, что развивает мотивацию для дальнейшего 
обучения.

Использование ИКТ на различных этапах урока позво-
ляет:

 — развивать умение учащихся ориентироваться в ин-
формационных потоках окружающего мира;

 — овладевать практическими способами работы с ин-
формацией;

 — развивать умения, позволяющие обмениваться ин-
формацией с помощью современных технических средств.

Для системного подхода к формированию универ-
сальных учебных действий на уроках возможно только 
при комплексном использовании многих аспектов органи-
зации учебного процесса. Необходимо менять отношение 
детей к изучению предметов, делать его более серьезным 
и осмысленным.

Для того, чтобы будущие выпускники в совершен-
стве владели навыками использования всех возмож-
ностей, которые представляет разнообразная компью-
терная техника и интернет-технологии, нужно на уроках 
в начальной школе подходить системно к формированию 
универсальных учебных действий, для чего надо обучать 
детей с привлечением тех же самых технологий.

Грамотное использование возможностей современных 
информационных технологий в начальной школе способ-
ствует: активизации познавательной деятельности; по-
вышению качественной успеваемости школьников; до-
стижению целей обучения с помощью современных 
электронных учебных материалов, предназначенных 
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для использования на уроках в начальной школе; раз-
витию навыков самообразования и самоконтроля 
у младших школьников, повышению уровня комфорт-
ности обучения; снижению дидактических затруднений 

у учащихся; повышению активности и инициативности 
на уроке; развитию информационного мышления школь-
ников, формированию информационно — коммуникаци-
онной компетенции.

Литература:

1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 
к мысли / Бурменская Г. В., Володарская И. А. — М.: Просвещение, 2011. — 152 с.

2. Верещагина, И. Н. Английский язык. Рабочие программы. — М.: Просвещение, 2012. — 96 с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Часть 2. — М.: Просвещение, 2011. — 

231 с.
4. Презентация на тему: «Развитие познавательных УУД на уроках иностранного языка Автор: Бебякина Е. В., 

учитель английского языка
5. http://nsportal.ru / nachalnaya-shkola
6. http://nsportal.ru / shkola / inostrannye-yazyki

Электронные средства обучения как компонент информатизации образования
Тангиров Хуррам Эргашевич, преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт (Узбекистан) 

Информатизация образования, обусловленная глобаль-
ными изменениями и, в первую очередь, зарождением 

и развитием информационного общества, позволяет ре-
шить главную задачу-повышение качества образования 
на основе использования современных информационных 
технологий. Формирование в образовательном процессе 
умений работы с электронными средствами обработки 
и передачи информации способствует удовлетворению 
информационной потребности, развитию творческого 
и интеллектуального потенциала обучающихся и адекват-
ному использованию информационных ресурсов в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Это обеспе-
чивает подготовку субъектов образовательного процесса 
к жизнедеятельности в условиях информационного обще-
ства, когда более половины рабочих мест предполагает 
использование компьютеров и Internet.

Информатизация образования характеризуется при-
менением компьютерно-ориентированных методиче-
ских систем на разных стадиях обучения в высших и об-
щеобразовательных учебных заведениях, использованием 
обучающих информационных технологий, являющихся, 
в свою очередь, процессуальной составляющей компью-
терно-ориентированных образовательных систем. Опи-
раясь на исследования [1], под информатизацией обра-
зования будем понимать процесс обеспечения сферы 
образования теорией и практикой разработки и исполь-
зования современных информационных технологий, ори-
ентированных на реализацию психолого-педагогических 
целей обучения и воспитания, принципиально новые, вос-
требованные современным обществом образовательные 
результаты.

В этом определении актуализируется проблема разра-
ботки теории и обоснования практики обучения в инфор-
мационной среде при реализации психолого-педагогиче-
ских целей обучения и воспитания.

Опытно-экспериментальная педагогическая деятель-
ность на этом этапе позволяет наблюдать, систематизи-
ровать, накапливать и описывать педагогические факты 
для их дальнейшего объяснения, осмысления, выявления 
закономерностей, построения гипотез и теоретических 
концепций.

Педагогический аспект проблемы информатизации 
образования заключается в необходимости обеспечения 
сферы образования методологией и практикой разра-
ботки и оптимального использования новых информаци-
онных технологий, ориентированных на реализацию пси-
холого-педагогических целей обучения воспитания.

Формирование новых образовательных моделей, аде-
кватно использующих закономерности информатизации, 
на основе изменения содержания образования с ориента-
цией на развивающие, опережающие методики обучения 
и индивидуализированное образование, необходимо ори-
ентировать на сохранение ценности образования как про-
цесса развития умений, способностей и свойств личности 
студента в условиях внедрения современных информаци-
онных технологий.

Введение средств новых информационных и комму-
никационных технологий в традиционную модель об-
учения с передачей компьютеру части функций педагога 
(функции контроля или тренинга) не приводит к пере-
стройке этой модели, поскольку компьютер при этом реа-
лизует не столько свои специфические функции, сколько 

12. Технические средства обучения



336 Инновационные педагогические технологии

функции преподавателя. Более того, внедрение средств 
информационной и коммуникационных технологии в тра-
диционную модель обучения на школе может усугубить 
ее негативные стороны — еще более формализуется 
учебный процесс, уменьшая степень общения между учи-
телям и ученикам, а также между учениками, то есть уси-
ливается социальная изоляция.

Средства новых информационных и коммуникаци-
онных технологий обучения окажут принципиальное воз-
действие на процесс обучения в том случае, если эти тех-
нологии будут включены в новую (соответствующую 
их возможностям) модель обучения и будут реализовы-
вать свои специфические функции.

Адекватной основой проектирования новых информа-
ционных технологий обучения, — как отмечает Э. Т. Се-
ливанова, — выступает психологический принцип дея-
тельности и педагогический принцип «выращивания» [3]. 
В соответствии с первым принципом развитие обучаемого 
основывается на активном присвоении им определенных 
способов деятельности или средств общения. Процесс 
обучения в этом случае выступает как организация при-
своения обучаемыми тех или иных форм коммуникации 
и способов деятельности. «Выращивание» личности обу-
чаемого происходит в условиях организации его само-
определения в учении, при осознании обучаемом харак-
тера усваиваемой деятельности.

Указанные принципы наиболее адекватно и полно 
отражены в личностно-ориентированной модели об-
учения. Современные подходы к личностно-ориентиро-
ванной модели обучения позволяют рассматривать ее 
как модель обучения, которая ориентирована на обу-
чаемого как на основную ценность всего образователь-
ного процесса. Основная цель личностно-ориентирован-
ного образования — содействовать развитию обучаемого 
как личности, формировать у него способности в само-
образовании, самоопределении с осознанием личной от-
ветственности, способствовать удовлетворению познава-
тельных и духовных потребностей обучаемых, развития 
их интеллекта. Знания, умения, навыки в этой модели 
рассматриваются не как цель, а как средство развития 
личности. Преподаватель здесь становится носителем но-
вого педагогического мышления и принципов педагогики 
сотрудничества.

С. В. Панюкова, развивая концепцию реализации лич-
ностно — ориентированного обучения при использо-
вании средств новых информационных технологий [2] 
делает вывод, что ряд дидактических принципов этого об-
учения не может быть реализован в учебном процессе 
без средств информационных и коммуникационных тех-
нологий. Ею сформулированы «требования к личностно-
ориентированному обучению в условиях использования 
информационных — коммуникационных технологий»; 
индивидуализация и дифференциация обучения; доступ-
ность к необходимой информации; объективный контроль 
знаний; обеспечение условий, способствующих самораз-
витию и самоуправлению.

Электронные средства обучения позволяют устранить 
негативное отношение к учебе — пассивность обучаемых, 
связанную с непониманием пройденного или пропущен-
ного материала. Образовательное электронное издание 
способно влиять на мотивацию студента, представляя 
ему возможность попробовать свои силы, поставив перед 
ним интересную задачу и давая оценку решению без нега-
тивной оценки педагога. Это способствует формированию 
положительного отношения к учебе, развитию познава-
тельной активности студента.

Важное значение имеют электронные средства об-
учения для эффективной реализации такого факта активи-
зации познавательной деятельности как индивидуализация 
обучения. Это обусловлено возможностью для обучаемого 
выбирать на компьютере индивидуальный темп изучения 
материала, решения задач, определяемый спецификой ин-
дивидуальных способностей каждого обучаемого.

Индивидуализация обучения может быть реализована 
и за счет дифференциации содержания предъявленного 
учебного материала, задач. Это обусловлено с установле-
нием исходного уровня обученности студентов — выявление 
знаний и умений, которые предшествуют новым, опреде-
ление уровня сформированности общеучебных умений (си-
стематизация, классификация, обобщение и др.).

В этом случае электронное средство обучения выпол-
няет рутинные операции по предъявлению заданий, вы-
бору заданий, обработка результатов, последующее диф-
ференцирование обучаемых.

К обязательным компонентам организации интер-
активного режима работы относится наличие диалога, 
дружественный интерфейс. Чем выше уровень комму-
никативности обучающего средства, тем эффективнее 
реализуются условия индивидуального подхода к об-
учению, активного решения учебных задач студентом.

Особую роль в развитии самостоятельной деятель-
ности обучаемого имеет, на наш взгляд, интерактивная 
форма работы с электронным средством обучения. Диалог 
активно вовлекает обучаемых в учебный процесс, стиму-
лирует и создает условия для самостоятельной работы.

Применение электронных средств обучения в об-
разовательных учреждениях создает условия для орга-
низации такой формы учебного процесса, при которой 
обучаемые получают возможность постоянного самокон-
троля и самооценки своей деятельности. Это, с одной сто-
роны, служит средством мотивации, и, с другой, — обес-
печивает возможность результативной самостоятельной 
учебной работы, направляемой оценками компьютера. 
Для педагога компьютер также обеспечивает самые ши-
рокие возможности контроля деятельности обучаемых. 
Один из недостатков традиционной методики обучения со-
стоит в том, что педагог часто не имеет возможность кон-
тролировать постоянно или несвоевременное может знать 
о ходе усвоения сообщаемых знаний (нет внутренней об-
ратной связи и слабая внешняя связь). Компьютер зафик-
сирует ошибку и определит ее характер, вовремя устранит 
причину, обусловившую ее появление.
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Использование электронных средств обучения по-
зволит эффективно реализовать информационную среду 
в процессе организации учебной деятельности и обес-
печит:

 — внедрение в процесс профессиональной работы 
преподавателя наряду с традиционными дидактическими 
материалами современные электронные средства и ин-
формационные педагогические технологии;

 — создание электронных баз знаний, отвечающих про-
фессиональному образовательному уровню и потреб-
ностям обучающих и обеспечивающих реализацию раз-
нообразных сценариев работы с профессиональными 
информационными ресурсами;

 — применение согласованной системы логических, 
гностических методов профессионального обучения;

 — реализацию основных педагогических и психологи-
ческих теорий личностно-ориентированного, развиваю-
щего, информационного, проблемного обучения;

 — создание посредством информационных и комму-
никационных технологий педагогических условий для са-
мостоятельной активной учебной деятельности, особенно 
в дистанционной форме обучения;

 — открытость электронной методической системы по-
средством коммуникаций в компьютерных сетях, пре-
доставляя удаленный доступ к начальной и профес-
сиональной образовательной информации по любой 
специальности;

 — преемственность традиционной дидактики с совре-
менными педагогическими инновациями, вызванными ак-
тивным внедрением электронных средств обучения.
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