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СЕКЦИЯ № 1  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАК ФОРМИРУЮЩЕЕ ЯДРО 
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ СПО 

 

Педагогическая консультация как метод взаимодействия с 
родителями. 

 

Антипина Т.А. 
ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» 

г. Орск Оренбургская область  
 

 Аннотация. В статье авторы обосновывают актуальность педагогического 
консультирования как метод взаимодействия с родителями. Современная школа – 
это сложный многопрофильный социальный институт, в котором все участники 
образовательных отношений так или иначе концентрируют свои цели, задачи, 
стремления, потребности и в конечном счете обозначают базовые ценности, в 
рамках которых происходит социализация подрастающего поколения. 
Неотъемлемой, важной и в то же время непростой частью нашей учительской 
профессии являются взаимоотношения с родителями. Успех воспитания 
учащихся зависит не только от отношения  учителя к своим обязанностям, его 
подготовки, нравственно-психологического облика, но и от влияния той 
ближайшей микросреды, в которой живут и воспитываются дети. Педагогическое 
консультирование ребенка и взрослых членов семьи выступает в качестве одной 
из эффективных технологий поддержки семьи. Проведенное исследование 
позволило авторам выявить виды и 
содержание консультационных услуг для семьи. 
            Введение: Педагогическое консультирование семьи - вид социально-
педагогической поддержки членов семьи и технология поддержки семейного 
воспитания, сущность которой составляет организованное взаимодействие 
педагога-консультанта и консультируемого, направленное на разрешение 
проблем, связанных с воспитанием детей в семье, реализацией родительской роли 
и личностным развитием каждого члена семьи. 
            В отечественной педагогике и психологии вопросы педагогического 
консультирования семьи разрабатывали Ю.П. Азаров, Э.Г. Эйдемиллер. В.М. 
Воловик, А.М. Захаров, В.В. Юстицкис и др. Наиболее известные западные 
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исследователи проблем семейного консультирования - М. Николс, М. Боуэн, Д. 
Ульрих, С. Гордон, Т. Харрис, В. Сатир, Дж. Галей и др. 

Педагогические консультации семьи имеют просветительский характер и 
могут быть как индивидуальными, так и групповыми. В самом общем виде они 
известны в отечественной педагогике как элементы системы педагогического 
просвещения родителей, включающие такие формы, как лектории, семинары, 
мастерские, школы отцов и т.п. 

Психолого-педагогическое консультирование (синоним: возрастно-
психологическое консультирование) — вид индивидуального психологического 
консультирования по вопросам психического развития, обучения и воспитания 
детей и подростков. П.-п. к. направлено на практическое решение важнейшей 
задачи возрастной психологии — задачи систематического контроля за ходом 
психического развития детей в целях его оптимизации и коррекции (Л.С. 
Выготский, Н.М. Щелованов). 

Консультирование представляет собой взаимосвязанную деятельность 
консультанта (педагога) и клиента (членов семьи), направленную на диагностику 
и решение проблемной ситуации в жизнедеятельности семьи, с которой 
столкнулись ее члены. В фокусе внимания консультанта находятся обе стороны 
взаимодействия - родители и дети 

Процесс консультирования включает в себя ряд консультаций - действий 
профессионального консультанта, направленных на решение конкретных проблем 
членов семьи и имеющих определенную смысловую и временную завершенность. 
Консультации могут быть как разовыми, эпизодическими, так и выстроенными в 
определенную систему. Система консультаций по своей логике отражает 
основные этапы процесса консультирования. 

Работа с родителями (или с одним из них, чаще это мать) начинается в ходе 
обстоятельной беседы по поводу истории развития ребенка, при обследовании 
ребенка и в процессе заключительной беседы по результатам обследования. На 
всех этапах необходимо создать доверительные, откровенные отношения с 
родителями обследуемого ребенка. В их основе лежат уважение и понимание 
беспокойства и тревоги, которые испытывают родители. Любой намек на 
некомпетентность родителей, неодобрение или критика их действий могут 
привести к сильным защитным реакциям,  

Виды и содержание консультационных услуг для семьи можем 
представить в виде таблицы.  

Таблица 1 
Виды и содержание консультационных услуг для семьи 

Виды консультационных услуг Содержание услуг 

Консультирование 
семьи 

Дидактическое 
консультирование 

Консультирование родителей 
по вопросам подготовки 
ребенка к школе, оказания 
ему помощи в успешном 
продвижении в учебной и 
внеучебной деятельности 

Медико-педагогическая 
консультация 

Консультация по вопросам 
влияния возрастных 
физиологических изменений 
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на учебную деятельность 
ребенка, организации его 
режима дня и 
самостоятельной подготовки 

Корректирующая 
консультация 

Консультация, направленная 
на диагностику и исправление 
ошибок семейного 
воспитания, коррекцию 
системы внутрисемейных 
отношений, в которую 
включен ребенок 

Информационные услуги 

Предоставление 
интересующей родителей 
информации по вопросам 
жизнедеятельности 
образовательного учреждения 
со специальными 
комментариями консультанта 

Социальнопедагогическая 
консультация ребенка 

Консультация, связанная с 
формированием отношения 
ребенка к членам семьи, по 
поводу коррекции 
отклоняющегося поведения в 
семье 

Консультирование но 
вопросам кооперации и 
взаимодействия 

Помощь и поддержка но 
вопросам взаимодействия 
семьи и школы, 
взаимодействия «родитель-
ребенок», «родитель-ученик» 

Выводы: Педагогическое консультирование носит сугубо 
индивидуальный характер, и потребность в нем возникает тогда, когда ситуация 
становится чрезвычайной, требующей экстренной помощи.  

Главная задача на этом этапе – попытаться оказать семье не только 
информационно-педагогическую поддержку, но и эмоциональную.  

Организация консультативной помощи для родителей в образовательном 
учреждении имеет свою специфику. С одной стороны, консультирование должно 
носить строго конфиденциальный характер, а с другой – необходимо отслеживать 
характер затруднений родителей и учеников, чтобы вовремя скорректировать 
свою деятельность.  

Лучше всего, если сбором таких данных будет заниматься штатный 
психолог. Задача администрации – разработать механизм сбора подобной 
информации и провести необходимый системный анализ.  

Список литературы: 
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Педагогическая толерантность и эмпатия при работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Артемьева М.Ю. 
  ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 
 г.Оренбург Оренбургская область 

 
Процесс формирования толерантного, терпимого отношения участников 

образовательного процесса к обучающимся с особыми нуждами осуществляется 
комплексно и предусматривает работу со всеми субъектами инклюзивного 
обучения от руководящего состава до обучающихся. Толерантность является 
важным качеством воспитателя, педагога и одной из самых весомых 
характеристик готовности к работе в системе инклюзивного образования. 
Толерантность содействует бесконфликтному взаимодействию, создает 
эмоциональную атмосферу в классе, в группе, что дает детям возможность 
обучения (нахождения) в комфортной среде. Необходимо отметить, что 
сформировать толерантное отношение, создать благоприятную атмосферу может 
только тот педагог, который сам чувствует тоже и верит в это. 

Гуманистическая направленность личности педагога проявляется в 
осознании гуманистических ценностей, удовлетворенности ею, 
целеустремленности в овладении педмастерством, активности в достижении 
целей обучения и воспитания. Готовность к оказанию помощи детям с 
нарушениями в развитии является показателем возможности работы в инклюзии.  

Помимо желания и готовности, необходимы знания психологических 
особенностей, способности преодолевать свои эмоции, установки, способности 
контролировать процесс взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. Работа педагога в инклюзии предполагает готовность принять других 
такими, какие они есть и взаимодействовать с ними на основе согласия.  

Процесс внедрения инклюзивного образования достаточно новый и имеет 
тенденцию к стремительному росту. Не все педагоги готовы менять свое 
отношение и зачастую формально демонстрируют толерантное отношение, 
понимая, что иначе необходимо уходить из профессии. В связи с этим остро стоит 
вопрос о работе с педагогическим персоналом образовательного учреждения, 
направленная на преодоление индифферентности, безразличия к «другому», 
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чувства явного неприятия, развитие толерантных типов взаимодействия (диалог, 
сотрудничество, опека). Педагогу, работающему с детьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, необходимо проявлять терпимость 
отношение к внешности и особенностям поведения детей, взаимодействию и 
речевым высказываниям, а иногда и полному отсутствию речи. В связи с 
увеличением количества стрессовых ситуаций, с которыми сталкивается педагог 
при обучении «особых» детей, адаптация к ним возможна за счет формирования 
социально-психологической толерантности личности педагога. 

Развитая эмпатия — один из важнейших факторов успеха в деятельности, 
которая требует тонкого понимания партнера по общению, способности ощущать 
душевное состояние ребенка с особыми образовательными потребностями, 
умения ставить себя на его место в самых трудных ситуациях. С уровнем 
развития эмпатии связан выбор способа разрешения сложных ситуаций. Педагоги 
с высоким уровнем эмпатии предпочитают конструктивные способы решения 
сложных ситуаций, учитывающие интересы и переживания других людей и 
направленные на оказание действенной помощи, поддержку и развитие 
отношений. При низком уровне эмпатии используют деструктивные (директива, 
силовое воздействие без учета интересов и чувств другого человека) либо 
пассивные (уход от решения, игнорирование ситуации, перекладывание 
ответственности) способы разрешения проблем, не способствующие 
установлению конструктивного общения с детьми, имеющими отклонения в 
развитии. Готовность к оказанию помощи выступает в качестве интегрального 
личностного качества, опирающегося на систему профессиональных ценностных 
ориентаций. Его компоненты будут представлены эмпатией, толерантностью, 
педагогическим оптимизмом, высоким уровнем самоконтроля и саморегуляции, 
доброжелательностью.  

Толерантность и эмпатия по отношению к людям с инвалидностью 
ограниченными возможностями здоровья являются одной из форм проявления 
уважения, индикатором личностной включенности в процесс взаимодействия. 
Способность к сопереживанию не только повышает адекватность восприятия 
«другого», но и ведет к установлению эффективных, положительных 
взаимоотношений с людьми. 

Список литературы: 
1.   Алешина А., Худенко Е. Программа по формированию толерантного 
отношения к детям-инвалидам [Электронный ресурс] — Режим доступа. -
 http://www.razvitkor.ru 
2.    Людям с ограниченными возможностями здоровья нужно человеческое 
участие и доброта!  [Электронный ресурс] http://xn--d1aicmdfhmdkl2h.xn--
p1ai/index.php?newsid=3756; 
3. Перепелицына М. А. Психологическое содержание педагогической 
толерантности как профессионально важного качества учителя — автореф. 
дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук — Ярославль, 2006. — 34с. 
4.    Суменкова, А. М. Толерантность как ценностная основа инклюзивного 
профессионального образования / А. М. Суменкова. — Текст : непосредственный 
// Образование и воспитание. — 2017. — № 5.1 (15.1). — С. 50-55. — URL: 
https://moluch.ru/th/4/archive/74/3010/ 
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Направления привлечения внимания молодых людей к проблеме 
здорового образа жизни. 

 

Белоглазова О.С. 
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 

г.Саранск  
Проблема здорового образа жизни стоит перед человечеством уже много 

сотен лет. Но в наше время она особенно актуальна в связи с тотальной 
гиподинамией, доступностью нездоровой еды и большим количеством 
стрессов.[2] 

Всего в стране примерно 28% молодежи от общего числа людей. Надо 
сказать, что выделение этой части населения страны (люди в возрасте от 14 до 
30(35) лет) обусловлено тем, часть из них вступает трудоспособный и детородный 
возраст, а часть уже может активно трудиться, рожать и воспитывать  новое 
поколение граждан РФ.  

Но изоляция одной группы людей без учета окружающих их близких, 
членов семей не даст нужных результатов в плане формирования привычки к 
здоровому образу жизни[4]. Это связано с тем, что отношение к себе и миру 
ребенок впитывает из семьи. Если  в возрасте до 14 лет он не увидит примера 
заботы о своем здоровье, самочувствии, физическом и духовном благополучии, то 
в дальнейшем ему очень сложно будет поменять свой образ жизни. 
Формирование здорового образа жизни молодежи тесно связано с изменением 
принципов воспитания у старшего поколения. Поэтому проблему можно 
обозначить шире, например, «внедрение здорового образа среди учащегося и 
взрослого населения страны».  

В процессе написания данной статьи был проведен опрос студентов 1-2 
курса с целью уточнения того, что они подразумевают под сочетанием слов 
«здоровый образ жизни». Оказалось, что порядка 80% отвечающих считают, что 
здоровый образ жизни – это отсутствие вредных привычек и правильное питание. 
Некоторые дополняли свои ответы физической нагрузкой. При этом ВОЗ 
отмечает, что кроме физического здоровья, ЗОЖ включает духовное и социальное 
благополучие. Но ребенок или молодой человек до 18 лет не может влиять на свое 
социальное благополучие, так как оно зависит от взрослых. Поэтому еще раз 
отметим влияние среды воспитания на образ жизни молодого человека.  

Опрашиваемым студентам так же был задан вопрос о том, что может 
побудить их к соблюдению принципов здорового образа жизни (в их понимании 
это правильное питание, физические нагрузки и отказ от вредных привычек) 
примерно 60% указали, что ухудшение состояния здоровья могло бы 
стимулировать их придерживаться ЗОЖ. Оставшиеся опрошенные студенты либо 
проигнорировали этот вопрос анкеты,  либо ответили, что ничего их в здоровом 
образе жизни не привлекает. Отсюда можно сделать вывод, что само по себе 
здоровье ценности не имеет, на него принято обращать внимание лишь при 
наступлении болезни. Таким образом, возникает острая необходимость в способах 
привлечения внимания молодежи к вопросу здоровья. 

Существует несколько направлений, с помощью которых возможно влиять 
на отношение человека к тому или иному процессу.[4] Самое простое воздействие 
– устное, когда проводится тематическая беседа или лекция. В течение 13 лет 
работы в СПО я лишь однажды встречала лектора, который действительно мог 
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увлечь аудиторию. Как правило,  большинство тех, кто призван зажечь в душах 
молодых людей стремление в чему-либо хорошему или отвратить от плохого, 
относятся к своей задаче формально и работа их не приносит результатов. Если к 
словесному методу добавить видеоматериал, то такая подача может быть более 
интересной для современной молодежи. Например, фильм «Сахар» в некоторой 
степени отвращает смотрящего от сладкого. Но сюжет забывается, и если 
устойчивая привычка отказа от простых углеводов не выработалась, то человек 
возвращается к обычному образу жизни. 

 Более действенным методом пропаганды является привлечение человека  
к какой-либо деятельности, во время которой отношение к духовному и 
физическому здоровья меняется естественным образом. Малый процент 
молодежи идет в православные общины, которые напрямую связаны с 
деятельностью церкви, направленной на запрет вредных привычек, 
неправильного  питания, пропаганды нормальных человеческих 
взаимоотношений между полами. 

Часть молодежи идет в спортивные сообщества. Но  здесь не всегда 
формируется здоровое отношение к возможностям организма. Очень часто 
профессиональный спорт связан с испытанием пределов возможностей человека и 
травмами.  

Одним из оптимальных неформальных сообществ, направленных на 
популяризацию двигательной активности, нормального питания, живого общения 
может быть кружок туризма. Такие сообщества под грамотным руководством 
дают подрастающему поколению возможность отвлечься от смартфонов, 
пообщаться, посидеть у костра. Объективно, подростковый и предподростковый 
возраст - это время, когда человеку необходимо чувствовать свою 
принадлежность к определенной группе [3, c. 89]. Важно, чтобы ценности этой 
группы были правильными. 

Вызывает недоумение тот факт, что при пристальном внимании к 
здоровому образу жизни молодежь не становится здоровее. К сожалению, 
пропаганда вредных привычек, компьютерных и азартных игр идет параллельно 
внедрению правильного поведения. И она порой более привлекательна для 
молодых людей, так как не требует от них усилий. Учитывая вовлеченность 
большого количества людей в соцсети, оптимально вести пропаганду через них.  

Список литературы: 
1.Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. 
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Бинковская Г.В., Лапшина С.В. 
ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» 

с. Шарлык Оренбургская область 
 

Воспитание - это процесс целенаправленного, систематического 
формирования личности в целях подготовки её к активному участию в 
общественной, производственной и культурной жизни. В этом смысле воспитание 
осуществляется в процессе организованной совместной деятельности семьи и 
школы, дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных 
организаций, общественности. Проблема воспитания являлась важной во все 
времена. Для нашего учебного заведения проблема воспитания является одной из 
главных. 

Актуальность проблемы становления жизнеспособных поколений 
определяется тем, что выявлен ряд негативных тенденций, влияющих на 
снижение потенциала жизнеспособности нынешнего и последующих поколений 
молодежи. Прежде всего, это демографическая ситуация, связанная в настоящее 
время с депопуляцией населения России. (1,с.5) 

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. отмечено, что «ближе 
всего к ученикам — их классные руководители.» Такая постоянная каждодневная 
работа, связанная с обучением, воспитанием детей, — это огромная 
ответственность, и она, конечно, требует … особой поддержки». Президентом 
Российской Федерации подчеркнуто, что воспитатель — это «федеральная 
функция». (2. с. 297) 

Содержание воспитательной деятельности классного руководителя 
(куратора), органов самоуправления и студентов, обучающихся, реализуется в 
целенаправленной жизнедеятельности группы: 

- индивидуальная работа со студентами, обучающимися, степень 
адаптированности к условиям техникума, уровень притязаний, адекватность 
самооценки, степень развития творческих способностей, профессиональная 
направленность деятельности, познавательная активность и самостоятельность, 
интерес к исследовательской работе и др.; 
            - совместная деятельность классного руководителя, органов 
самоуправления по формированию положительной мотивации профессиональной 
подготовки студентов, обучающихся; 
            - создание в группе взаимного уважения студентов, обучающихся друг к 
другу, помощь студентам, обучающимся в приобретении социального и 
жизненного опыта, в нравственном и культурном развитии; 
            Содержание воспитательной работы в техникуме: 
            - приобщение студентов и обучающихся к культурным ценностям 
прошлого и настоящего нашей страны (литературные вечера, дни памяти 
известных писателей и поэтов, выставки в библиотеке, посвященные памятным 
дням и др.); 
            - профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы 
(встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, конкурсы «Лучший по 
специальности, профессии», профессиональные праздники.) Ежегодно на базе 
техникума проходит конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс».В 



 

14 
 

рамках этого мероприятия дети участвуют в заседаниях «круглогостола» в работе 
которого принимают участие сотрудники ЦЗН, Администрации Шарлыкского 
района и работники ГБУСО КЦСОН в Шарыкском районе; 
            – гражданско- патриотическое воспитание (знаменательные даты в жизни 
страны, области, района, праздники, юбилеи, встречи с ветеранами ВОВ, уроки 
мужества, экскурсии в музеи и т.д.) В 2022-2023 учебном году в техникуме 
открыты две памятные  доски выпускникам нашего техникума погибшим в ходе 
боевых действий в СВО (Абрамов Д, Сомов П.); 
            - создание условий для проявления творческих способностей каждым 
студентом и обучающимся группы в общетехникумовских делах (конкурс 
талантов, презентаций, КВН, выставки студенческого творчества и др.)                   
             Содержание деятельности Совета классных руководителей: 
            - координация всех направлений воспитательной работы в техникуме, 
изучение и распространение инновационных подходов к воспитательной работе; 
            - обеспечение системности воспитательной деятельности в техникуме на 
всех этапах планирования, реализации и подведения итогов; 
            - проведение семинаров, круглых столов, научно- практических 
конференций по проблемам воспитательной работы; 
            - выпуск методических разработок, программ, пособий по различным 
вопросам воспитательной деятельности. 
            Таким образом, воспитательный процесс в техникуме основывается на 
проверенных практикой и дающих положительные результаты принципах, 
адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию 
молодежи. В реализации воспитательных задач принимает участие весь 
педагогический коллектив совместно со студенческим советом.  
                                               Список литературы: 
            1.Бабочкин П.И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично 
изменяющемся обществе-М.: Социум, 2000. 175 с. 
           2.Л.В. Байбородова М.И. «Рожков Воспитательная деятельность» 
КНОРУС • МОСКВА• 2022 
            3.https://textarchive.ru/c-1579227-pall.html «Становление жизнеспособной 
молодежи в динамично изменяющемся обществе бабочкин мгу москва» 

Классный час «Герои в рясах» как реализация духовно-
нравственного воспитания в организациях СПО. 

 

Благова А.С. 
   ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

г. Самара 
 

Духовность – одно из ключевых понятий общечеловеческой истории. 
Общепризнано, что подлинный кризис нашего общества заключается в угасании 
нравственности, подмене духовных ценностей. Вследствие этого наблюдаются 
признаки деградации у значительной части молодежи: агрессия, страх, 
инфантилизм, эгоизм, национальная и религиозная нетерпимость.  

От качества духовно-нравственного воспитания в современной системе 
образования, зависит качество всей последующей жизни человека. Плоды этого 
воспитания определяют то, насколько он сможет реализоваться  во всех сферах 

https://textarchive.ru/c-1579227-pall.html
https://textarchive.ru/c-1579227.html
https://textarchive.ru/c-1579227.html
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жизни. При рождении человек получает в подарок огромный внешний 
мир. Правильное духовно-нравственное воспитание дарит ему постепенно ещё 
один, внутренний мир. Если родителям и педагогам удалось наполнить его 
светом, он обязательно поможет сделать светлее мир внешний. [2, с. 80] 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания в современном 
обществе, где на первом месте в системе ценностей подрастающего поколения 
социальные сети и СМИ с их пагубным влиянием и внушением потребительского 
отношения к окружающему миру, является формирование социальной 
потребности жить и действовать «для других». 

На современном этапе развития общества интересы Русской Православной 
Церкви и государства в сфере образования и воспитания совпадают. 
Планомерными шагами учреждения, дающие знания в разных сферах жизни 
людям различных возрастов, в тандеме с религиозным образованием решают 
задачи для решения этой острой проблемы. Определяющее значение в 
достижении данной цели имеет личный пример окружающих людей в 
повседневной жизни, либо исторических личностей прошлого.[1, с. 119] 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта и 
элективного курса «Россия – моя история»в образовательных организациях 
разных уровней на занятиях по предмету История вспоминают подвиги героев 
разных времен, боровшихся за мирную жизнь нашей Родины. Среди них герои 
Великой Отечественной войны, чаще всего в военной форме.  

Классный час на тему «Герои в рясах» раскрывает храбрость и отвагу 
людей в ином облачении, а именно священников, которые, не смотря на гонения 
советской власти, поднялись на ее призыв к борьбе против нацистской 
Германии. Обучающиеся знакомятся с заслугами перед Родиной в Отечественной 
войне таких священников, как Федор Пузанов, Александр Романушко и Василий 
Копычко. Лирический настрой обучающихся во время занятия могут 
поддерживают аудиоматериалы, видеоматериалы и стихотворения 
патриотического характера с религиозным оттенком. Рекомендуется по 
окончании занятия в качестве рефлексии обучающимся написать письмо из 
будущего, в которых они выражают искренние слова благодарности.  

Опыт неоднократного проведения данного занятия показал положительные 
результаты как количественные, так и качественные. Обучающиеся проявляют 
большую инициативность  в организации добровольческих акций по уборке 
мемориалов, оказанию помощи ветеранам войны, «детям» войны во внеурочной 
деятельности. 

Важно не формальное проведение занятия данной направленности для 
более качественной отчетности, а живое и настоящее проникновение душой и 
сердцем обучающихся. В данной ситуации эффективным инструментом является 
непосредственное участие самих учащихся в качестве организаторов под 
наблюдением педагога.  

Значение имеет не слово, а эмоция, которую оно вызвало. Эта эмоция и 
есть результат. Главная цель занятия – достучаться до сердца. Ведь патриотизм не 
ограничивается громкими, зачастую пафосными лозунгами о любви к Родине. 
Пробудить чувство, которое подвигнет на сострадание и уважение к героям, 
следование их заветам именно та цель, которая преследуется в рамках духовно-
нравственного воспитания современного образования. 

Список литературы: 
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Проблемы формирования и продвижения здорового образа 
жизни на примере употребления никотиносодержащих 

препаратов. 
Борисова К.В. 

ГБПОУ Челябинский государственный колледж «Рост» 
г. Челябинск 

 

 
Распространенность сигарет и никотиносодержащей продукции среди 

молодежи стабильно высока. Даже информированность о последствиях курения и 
парения подобных смесей не заставляет отказаться от их употребления.   
Ужасающим  является тот факт, что в социальных сетях стали появляться видео с 
младенцами, «горе-мамаши» которых используют вместо соски вейп. Ребенок с 
пеленок впадает в зависимость «благодаря» своим родителям. 

Некоторые могут предположить, что, перейдя с обычного курения на  на 
электронные сигареты, ограждают себя от развития зависимости. К сожалению, 
это не так. Состав жидкости для вейпа оставляет желать лучшего, да и никотин, 
поступая в головной мозг и связываясь с рецепторами, вызывает выделение 
гормона удовольствия — дофамина. Появляется ощущение удовольствия, и 
повышается работоспособность. Так начинает формироваться психологическая 
зависимость, часто ее называют просто привычкой. . 

И сигареты, и вейп-системы пагубно влияют на здоровье. Но если о 
никотине мы знаем почти все, с курением последние годы велась ожесточенная 
борьба и есть позитивные результаты, то популярность электронных сигарет и 
вейпов пока не снижается, а информации о них хоть и стало больше, но пока до 
конца полное влияние не изучено. Особенное беспокойство среди врачей и 
ученых вызывает популярность вейпов среди подростков. С целью выявления 
причин формирования вредной привычки студентам колледжа было предложено 
заполнить анкету с вопросами об употреблении никотиносодержащих веществ.В 
результате исследования опрошено 43 обучающихся в возрасте 16 -19 лет. 
Процент употребляющих – 72%, 29% из них употребляют 2 и более видов 
никотиносодержащих препаратов. Средний возраст приобретения аддикции – 13-
14 лет.  58% заявили, что им нравится сам процесс, это помогает им расслабиться, 
найти внутреннее равновесие, избавиться от стресса. Менее 1% утверждают, что 
делают это от скуки, нечем заняться. 1 человек из всех опрошенных подтвердил, 
что страдает зависимостью, от которой он не в силах избавиться. Ни один из 
опрошенных не назвал социальный фактор (нежелание выделяться из компаний, с 
которой он общается). Остальные участники не смогли определить причины их 
зависимости. Отношение к курению в семье: в 48% родители относятся 
отрицательно, 44% - нейтрально, менее 1% поддерживают данные привычки. В 
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абсолютно всех случаях курящие утверждают, что в их семьях отношение к 
курению отрицательное, однако в 35% случаев один из родителей имеет вредные 
привычки. У курящих доля курящих в семье – 43%.Более половины (51%), 
страдающих аддикцией, желают бросить курить, 29% пытались избавиться от 
негативной привычки, но успешных попыток – одна. Один из опрошенных 
утверждает, что более месяца не употребляет никотин и не планирует в будущем 
это делать.Причины желания избавиться от вредной зависимости звучат как 
«надоело». Трое анкетируемых указали дороговизну, один - здоровье. Причины 
неуспешных попыток звучат как «нечем заняться», «скучно». На вопрос 
«Задумывались ли вы о негативных последствиях для вас в будущем?» 38% 
заявили, что им все равно, 25% не задумывались, 25% задумывались, но уже не 
могут избавиться от аддикции. Один человек заявил, что это не может быть 
причиной серьезных заболеваний. Остальные – затруднились с ответом. 
Употребление никотиносодержащих препаратов в семьях не является 
определяющим фактором в формировании данной привычки. Несмотря на то, что 
в 57 семей из 100 ни один из родителей не курит (парит), ребенок страдает 
зависимостью. Возраст, в котором зачастую начинают пробовать, приходится на 
7-8 класс (13-14 лет), начало пубертатного периода, в котором подростки склонны 
отделять себя от родителей и даже идти в конфликт с ними, отстаивая свою 
независимость и самостоятельность, стремятся к самоутверждению.       
Популярность вейпа, электронных сигарет, POD-систем значительно превалирует 
над обычными сигаретами (многие комбинируют вейп и сигареты). Во-первых, в 
обществе бытует мнение, что вейп – это относительно безопасно, а современные 
подростки не утруждают в ознакомлении с возможными последствиями в 
достоверных источниках. Ароматизаторы, добавляемые в вейпы, значительно 
облегчают потребление, что увеличивает частоту и объемы потребления, а 
соответственно, облегчают формирование зависимости. Из результатов 
исследования можно сделать вывод, что большинство опрошенных (63%) не 
считают, что это каким-то образом может изменить их качество жизни в будущем.  
«Живу здесь и сейчас, мне по кайфу» - девиз современных подростков. Если 
возникнут проблемы со здоровьем, то их можно скорректировать медицинскими 
препаратами. Особое внимание хочется обратить на то, что многие пытавшиеся 
бросить курить сетуют на то, что им нечем заняться, скучно. Проблема 
не вовлеченности подростков в общественную жизнь, доступность спортивных и 
других секций и кружков – проблема современного общества. Решение этой 
проблемы поможет избавиться от одной из главных проблем – стресса. Ведь, 
любимое занятие и спорт помогают выработке дофамина - гормона радости и 
хорошего настроения. Не менее важным значением является формирование 
ответственности за себя, собственное здоровье. Инфантилизм современной 
молодежи указывает нам на промахи воспитательной работы. Устранив эти 
ошибки, мы можем помочь развить чувство ответственности не только за себя, но 
и за окружающих нас людей, сформируем умение видеть отдаленные 
перспективы. 

Список литературы: 
1. Бо И. «Бросить парить навсегда», Издательские решения, 2017 
2. Бонин Х. «Вейпинг – небольшое руководство», Издательские 

решения, 2021  
3. Гончаров С. «О чем умолчал Аллен Карр», Литрес, 2019 
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4. Котлер Ф. «Маркетинг 5.0 Технологии следующего поколения», 
Эксмо, 2021 

5. Ничипорук Г. И., Гайворонский И. В., Яблонский П. К., «Анатомия 
здорового и нездорового образа жизни», СпецЛит, 2013 
 
 

Организация дополнительного образования молодежи. 
 

Вальтман Е.А. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

Оренбургской области г.Новотроицк  
 

 
Средние профессиональные образовательные учреждения призваны дать 

студентам профессиональное образование – это  овладение обучающимися 
определенными знаниями и навыками, формирование общих и профессиональных 
компетенций  по конкретной профессии, специальности. 

Но у каждого  подростка существуют и другие интересы, способности, не 
связанные напрямую с будущей профессией, но способствующие полному 
развитию личности. Отвечать этим запросам призвана система дополнительного 
образования молодежи. 

Структурно, дополнительное образование вписывается в систему общего и 
профессионального образования, а также в сферу образовательно-культурного 
досуга, сближает и дополняет эти системы.  

Дополнительное образование молодежи это составная (вариативная) часть 
профессионального образования, позволяющее обучающемуся приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться профессионально и личностно.  

Раньше  акцент делался на культурно - досуговом блоке,   сегодня все 
больший масштаб приобретает образовательный блок, связанный с 
удовлетворением познавательных интересов и потребностей подростков в тех 
сферах, которые не всегда могут быть реализованы в рамках общего и 
профессионального образования. 

Ведущим принципом здесь выступает добровольность и интерес 
подростков, что в принципе меняет подход к педагогической деятельности. 

Дополнительное образование - образовательная программа, предлагаемая 
как сверхнормативная, не входящая в Госстандарт образования. Это составная 
часть системы российского непрерывного образования, ее особый вид, имеющий 
специфику: ненормированность, соответствие индивидуальным образовательным 
потребностям и интересам, независимость от возраста и базового образования 
обучающихся, свободно определяемая продолжительность, добровольность 
выбора программ обучающимися, индивидуальная ориентированность, 
вспомогательный характер. Содержание дополнительного образования – это 
разнообразные знания и умения, различные виды деятельности, в том числе и 
творческие. Это добавочные, вспомогательные знания и умения, в том числе и 
соответствующие базисным (например, углубленное изучение иностранного 
языка), сверхнормативные (например, изучение музыки, танцев), 
функциональные (например, по реабилитации и восстановлению психических 
функций познавательного характера). 
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Дополнительное образование выполняет адаптирующую функцию, 
приближая и приспосабливая обучение к конкретным жизненным потребностям 
человека, а также, корректирующую, занимательную (в свободное время) и др. 

Занятость  студентов дополнительным образованием способствует 
разрешению ряда задач: 

- Профилактика беспризорности и безнадзорности 
- Отвлечение от приобретения вредных привычек. 
- Предупреждение правонарушений 
- Расширение границ познания, интересов студентов и развитие их 

способностей. 
- Обучение ранее неизвестным видам профессиональной деятельности. 
- Формирование сплоченного коллектива колледжа. 
Дополнительное образование - неотъемлемая часть воспитательной 

системы колледжа. Работа системы дополнительного образования колледжа 
базируется на таких принципах, как добровольность, дифференциация и 
индивидуализация обучения, включенность подростка в деятельность, 
приносящую социально значимый результат, последовательность и 
преемственность в работе творческих объединений. Поскольку управление 
системой дополнительного образования в нашем колледже осуществляется через 
включение Её в воспитательного процесса, это позволяет преподавателям 
дополнительного образования поддерживать тесную связь с методическим 
объединением классных руководителей, мастеров п/о и корректировать работу 
обучающимися во второй половине дня в зависимости от их успехов или неудач в 
первой. Участие в работе кружков в системе дополнительного образования 
способствует организации в рамках колледжа процесса единого непрерывного 
педагогического взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса, 
повышает сплоченность коллектива обучающихся и усиливает интерес к жизни 
колледжа. Традиционно в сентябре в колледже проходит «Единый день записи» -  
в творческие объединения, кружки и секции колледжа. 

На этой встрече, преподаватели дополнительного образования 
рассказывают об особенностях и возможностях при посещении творческих 
объединений, кружков или секции. На этой «встрече – презентации», 
обучающиеся могут определиться, чем бы они хотели заниматься во второй 
половине дня. Все творческие объединения колледжа  работают бесплатно. 

Таким образом, дополнительное образование в колледже - это один из 
видов обучения, которое в состоянии удовлетворить постоянно меняющиеся 
образовательные и социокультурные потребности молодежи, а также обладает 
возможностью объединить в единый процесс обучение, воспитание и развитие. 
Предоставляет обучающимся широкие возможности для получения современного 
качественного образования, способствует развитию творческого инициативного и 
компетентного гражданина России. 

Список литературы: 
1. Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова. Дополнительное 

образование детей // учебник для студентов пед. колледжа. Гуманитар. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2004. - 349с. 

2. Бруднов, А. К. Проблема качества как основная задача становления 
и развития системы дополнительного образования детей в Российской 
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Федерации / А.К. Бруднов // Материалы научно-практической конференции. 
Ярославль, 2005. – 289 с. 

 
Роль куратора группы техникума в формировании 

толерантной среды со студентами с нарушением интеллекта. 
 

Ванькина В.В. 
  ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 

г.Саранск  
 

В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого  
отношения друг к другу. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 
средства массовой информации и улицу проникают в семью, образовательное 
учреждение. Поэтому, так необходимо  активизировать  процесс поиска 
эффективных механизмов воспитания.  

Проявлять толерантность – это значит  признавать то, что  люди 
различаются  по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям 
и обладают  правом жить в мире, сохраняя при этом индивидуальность. 
Толерантность – глобальная проблема, и наиболее эффективным способом ее 
формирования у  подрастающего поколения является воспитание. Воспитание  в 
духе толерантности способствует формированию у молодежи навыков 
независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях. 

Дети-инвалиды, взрослые инвалиды являются наиболее социально 
незащищенной группой населения, которая наиболее часто подвергается 
жестокости со стороны окружающих их людей. 

Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его связи 
с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности 
общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда — к 
элементарному образованию. Так же отмечается проблема негативного 
отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников, 
наличия физических и психических барьеров, мешающих повышению качества 
образования детей данной категории. Проблемы усугубляет тот факт, что 
педагоги иногда сами интолерантно относятся к таким детям.  В связи с этим, 
одной из центральных задач в развитии толерантности по отношению к детям с 
особыми потребностями является формирование педагогической толерантности, 
т. е. способности понять и принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем 
носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения. Также 
необходимо воспитывать у сверстников толерантное и уважительное отношение к 
детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Приступая к работе куратора в группе нужно помнить, что нет работы 
более сложной и трудной, особенно с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Работа куратора такой группы многоёмка и 
многообразна, круг обязанностей очень широк. В центре внимания куратора 
находится личность, индивидуальность каждого воспитанника, его защита и 
развитие. 
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Вряд ли можно эффективно управлять группой, не обращая внимания на 
интересы всех участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся, 
родителей, технического персонала. Лучше всего строить  свою воспитательную 
работу, опираясь, прежде всего на интересы обучающихся, стремясь к развитию 
гармоничной личности.  

Моя группа обучается по профессии «Штукатур» в ГБПОУ РМ 
«Саранский строительный техникум»  первый  год.  Я пришла куратором в группу 
на первом году обучения. Шла и знала, что будет нелегко,  потому что группа 
состоит из обучающихся с умственной отсталостью и синдромом Дауна. 

Очень важно в работе куратора  изучение отношений, общение и 
деятельность в группе. Задачи, которые  я ставила перед собой,  были очень 
интересны мне, как куратору: 

1.  Изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 
характеристики членов коллектива группы. 

2. Определить уровень его сформированности, состояние в нем деловых и 
межличностных отношений. 

3.   Выявить воспитательные возможности родителей и других взрослых, 
вовлеченных в жизнь группы. 
           Обучающиеся моей группы  – это десять  студентов, девять из которых с 
умственной отсталостью разной степени и один мальчик с синдромом Дауна. 
Некоторые из ребят посещают секцию по футболу для  лиц с  нарушением 
интеллекта, где занимают призовые места. 

При знакомстве обучающихся со мной, как куратором, возникли трудности 
в адаптации. И передо мною встал ряд первоочередных задач, которые 
необходимо было разрешить. Это задачи, которые связаны: 

·   с формированием ученического коллектива; 
·   с поддержанием благоприятного социально-психологического климата в 

группе; 
·   изучением личностных особенностей каждого ученика с целью 

оптимизации отношений в системе «учитель-ученик», оказания своевременной  
психолого-педагогической помощи нуждающимся в ней детям, коррекцией 
поведения в коллективе. 

В своей работе я применяла такие методы как: анкетирование, опросы, 
беседы. Также я  организовываю и провожу в рамках классных часов игровые 
практикумы, ведь именно в игре проявляются разнообразные способности ребят, 
черты характера, коммуникативные навыки.  

В моём собственном опыте работы есть регулярные классные часы,  на 
которые обучающиеся  готовят материал, участвуют в дискуссиях,  обсуждают 
создавшиеся проблемы в группе, делают выводы.  Приведу несколько таких  тем 
для обсуждения с обучающимися:  «Я выбираю жизнь»,  «Общение со 
сверстниками» т.д. 

Ещё один важный раздел кураторской работы - работа с родителями. 
Работу по этой  задаче я начинаю с диагностики семьи. На первом родительском 
собрании, при знакомстве со мной, как куратором,  родители заполнили анкету, 
на основании которой я, при помощи педагога-психолога, составила психолого-
педагогическую характеристику обучающихся, а затем социально-педагогический 
портрет группы. 
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 Сотрудничество куратора с родителями является залогом успешной 
воспитательной деятельности обучающихся, так как семья оказывает 
значительное влияние на развитие личности обучающегося. Сделать родителей 
активными участниками педагогического процесса – это непростая задача 
куратора.  

В социальных сетях у нас создана группа с родителями и студентами, где 
мы обсуждаем вопросы по обучению и воспитанию детей. Провожу беседы с 
родителями о межличностных отношениях, проблемах общения родителей и 
детей. 

Взаимодействуя  с педагогами-предметниками, куратор выполняет роль 
организатора и координатора педагогической работы с обучающимися и 
коллективом. Основной формой работы с педагогами-предметниками являются 
индивидуальные беседы. Они должны быть спланированы так, чтобы не упустить 
важного этапа в организации работы с обучающимися и предупредить возможные 
трудности и конфликты. 

Итоги работы выливаются в «Портфолио  группы», которое  мы начали 
вести в этом учебном году. Все достижения группы  демонстрируются  родителям 
на родительских собраниях, ведь важно осветить не только учебную 
деятельность, но и внеклассную работу, показать, что каждый ребенок уникален 
вне зависимости от его учебных успехов или неудач. 

Максимальное развитие каждого ребёнка, сохранение его неповторимости, 
раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 
духовного, умственного и физического совершенствования – вот задача, которую 
я ставлю перед собой каждый день, идя в техникум. 

Список литературы: 
1. Асмолов А. Историческая культура и педагогика толерантности. 

М.: Мемориал. 2001. 
2. Байбородова Л. В. Воспитание толерантности в процессе 

организации деятельности и общения школьников. М.: Прогресс. 2003. 
3. Лизинский В. Принципы, нормы и правила успешного воспитания. // 

Народное образование. - 2002 . № 4.стр 12-16. 
4. Степанов П. Как воспитать толерантность? //Народное 

образование. 2001 № 9. стр 23-24 
5. Шустова Л.П. Воспитание толерантности: приемы для 

индивидуальной и групповой работы./Классный руководитель-2006.№ 4стр. 77-80 
 

Вера в что-то большее. 
 

Васильева Т.В.  
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
  

Помните, что «верю» — сильнее, чем «хочу», однако при этом «могу» — 
сильнее, чем верю. 

Пещеры естественного и искусственного происхождения являются местом 
проведения сакральных церемоний и обрядов во многих мировых религиях. В 
данном случае, объектом изучения и анализа явились подземные сооружения на 
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территории Российской Федерации, используемые с целью совершения 
богослужений православными христианами. 

Если обратиться к истории христианства, то два ключевых для него 
события произошли именно в пещерах, которые сегодня являются центральной 
частью исторических храмовых комплексов, местом совершения богослужений и 
паломничества представителей Поместных Православных Церквей, Римо-
Католической Церкви, а также Восточных Православных (дохалкидонских) 
Церквей. Речь идет о пещерном храме в честь Рождества Христова в Вифлееме, а 
также храме Воскресения Христова в Иерусалиме. 

На территории Европы древнейшими подземными сооружениями, 
использовавшимися христианами с богослужебными целями, являются 
катакомбы Рима. Во II-IV веках здесь проходили общественные богослужения. 
Катакомбы также служили местом погребения членов христианской общины, в 
том числе мучеников, останки которых становились священными реликвиями, 
употреблявшимися в подземных храмах с литургическими целями. 

С IV столетия на Востоке зарождается и набирает силу монашество. Его 
родоначальником считается святой Антоний Великий, ведший жизнь аскета-
отшельника в пещере в египетской пустыни. Примечательно, что как гласит 
житие, в пустыне он встретил другого отшельника - Павла, начавшего свой 
подвиг несколькими годами ранее и также жившего в пещере . По их примеру в 
пещерах начали селиться другие христиане, стремившиеся к уединенной 
молитвенной жизни. Они занимали скальные ниши, а в местах, где это позволял 
состав почв, выкапывали себе кельи, расширяя естественные углубления в 
рельефе. Со временем кельи соединялись внутренними переходами, образуя 
целые комплексы. Наиболее обширное помещение в нем отводилось для 
совместной молитвы. 

Подобные подземные сооружения, время появления которых относится к 
раннему Средневековью, сохранились на территории государства Израиль, в 
Иордании, Сирии и Эфиопии, в исторической области Каппадокия на территории 
современной Турции, являвшейся в течение первого тысячелетия одним из 
крупнейших духовных центров не только Малой Азии, но и всего христианского 
Востока. 

Список литературы: 
1. Пещерные храмы и монастыри России: историко-культурный 

потенциал (cr-journal.ru) 
2. Исторические сводки  
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4. http://cr-journal.ru/rus/journals/432.html&j_id=34 

 

Профессиональная мотивация обучающихся в системе СПО. 
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В современных российских условиях наблюдается трансформация 
профессиональной мотивации обучающихся в системе СПО. Перемены, 
произошедшие в жизни российского общества за последние десятилетия, 

http://cr-journal.ru/rus/journals/432.html&j_id=34
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оказывают большое влияние на ценности и жизненные ориентации молодежи. 
Очевидно, что в сложившихся условиях мотивация профессиональной 
деятельности принимает иную структуру и направленность, следовательно, 
возникает необходимость ее изучения в современном контексте. 

Согласно Л.И. Божович, мотив — это то, ради чего осуществляется 
деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, 
представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое 
воплощение потребность». Такое определение мотива снимает многие 
противоречия в его толковании, где объединяются воспитательная, 
энергетическая, динамическая и содержательная стороны.  

Большинство исследователей под профессиональной мотивацией 
понимают действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор 
профессии, влияют на успешность учебной деятельности, направленной на 
овладение профессией, на удовлетворенность этой деятельностью и в будущем на 
успешный карьерный рост молодого специалиста. 

Мотивация профессиональной деятельности изучается по трем 
направлениям: мотивы трудовой деятельности, мотивы выбора профессии и 
мотивы выбора места работы. Мотивы трудовой деятельности – это те 
побудительные причины, которые заставляют человека трудиться. Например, 
высокий заработок, престижность профессии, возможность карьерного роста и 
так далее. Трудовое воспитание в семье и колледже должно состоять в 
формировании и развитии мотивов трудовой деятельности, которые ведут к 
формированию мотивов выбора профессии, а значит к мотивам выбора места 
работы. 

Модель управления мотивацией профессиональной деятельности 
обучающихся, включает следующие основные содержательные блоки (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1 Структурно-функциональная модель развития 
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специальности; осознание потребности в нужности выбранной специальности для 
профессионального будущего; психолого-педагогическое сопровождение 
процесса профессиональной подготовки, включающей разнообразные формы 
приобщения к специальности.  

Организационно–дидактический компонент следует рассматривать как 
систему подачи знаний и умений о возможных способах работы с 
профессиональными задачами, включение в процесс подготовки комплекса 
учебно-производственных заданий; реализации системы междисциплинарных и 
внутридисциплинарных связей, синтез теоретической подготовки с практической 
деятельностью. Данный компонент модели предполагает достижения высокого 
уровня ознакомления с профессией, выраженной в умении обучающихся 
осуществлять поиск и принимать решения в профессиональных ситуациях.  

Рефлексивно-профессиональный компонент рассматривается как умение 
осуществлять «погружение» в профессиональную сферу, путем посещения 
реальных рабочих мест, с применением выездных циклов,  и возможностью 
своевременно вносить ясность в сложившийся образ профессии, находясь в 
реальных трудовых условиях.  

На основании разработанных критериев можно будет оценить развитие 
учебно-профессиональной мотивации.  

Критериями учебно-профессиональной мотивации:  
1. Увеличение заинтересованности обучающихся в учебном процессе. 
 2. Увеличение процента количественной успеваемости обучающихся. 
 3. Сформированность ценностного отношения к профессиональной 

деятельности и значимости будущей специальности для себя и общества.  
В целом же модель развития профессиональной мотивации у студентов 

включает описание структуры развития мотивации студентов как совокупности 
взаимосвязанных компонентов, способствующих повышению осведомленности в 
сфере выбранной профессии студентов, принятию полученных знаний и умений, 
а также готовностью реализовать их в своей учебно- профессиональной 
деятельности, описание содержания основных этапов формирования и 
обеспечивающих их методов, содержание критериев профессиональной 
мотивации студентов. 

Список литературы: 
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По официальным данным Росстата на 2022 год начитывается 729 тысяч 
детей с ОВЗ и инвалидностью.  В сравнении с 2021 годом (704 тысячи), мы видим 
тенденцию к стремительному увеличению числа особенных детей на территории 
Российской Федерации.  В связи с таким положением актуальной становиться 
проблема создания условий для формирования толерантной среды для 
совместной деятельности здоровых детей и лиц с ОВЗ и инвалидностью. Для 
этого согласно Федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» организовывается так называемое инклюзивное образование. Целью 
которого является доступность образования для всех, что обеспечивает доступ к 
образованию детей с особыми образовательными потребностями.  

Работа по формированию позитивного образа человека с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью должна быть направлена на 
преодоление отрицательных социальных установок и стереотипов по отношению 
к детям с проблемами в физическом и психическом развитии.  

Основой негативного отношения детей и подростков к сверстникам с ОВЗ 
и инвалидностью является социально-психологический феномен межгруппового 
восприятия «мы-они», где сверстники, имеющие те или иные физические или 
психические отклонения от нормы, воспринимаются подростками как 
представители другой группы («они»). Немаловажной причиной негативного 
отношения к сверстникам с ОВЗ и инвалидностью также является страх 
неизвестного, непонятного, особенно если поведение ребенка/подростка 
значительно выбивается от общепринятых норм (расстройства аутистического 
спектра, умственная отсталость и др.).  

Авторы Т.М. Садкина и Е.И. Филимонова в своей работе акцентируют 
внимание на том, что формирование толерантного отношения подростков в 
общении со сверстниками с ОВЗ и инвалидностью, должно проводиться 
комплексно и поэтапно [1 с.52].  

Подробнее рассмотрим какие этапы предлагают реализовать Т.М. Садкина 
и Е.И. Филимонова: 

Первый этап –  включает в себя проведение диагностики, которая 
необходима, поскольку без выявления состояния формируемого качества 
невозможно предложить эффективные действия для его развития.  

Второй этап – формирующий. Его цель заключается в формировании 
теоретических знаний и практических навыков толерантного взаимодействия.  

Третий этап – контрольный. Целью является анализ эффективности 
психолого-педагогической деятельности по формированию толерантности.  

Формирование толерантного отношения подростков к их сверстникам с 
ОВЗ и инвалидностью на формирующем этапе, по мнению Д.В. Зиновьева, 
предполагает применение таких методов и средств, как просветительская работа, 
индивидуальная диагностика и консультирование с оказанием помощи по 
оптимизации стиля общения, групповая работа, психолого-педагогические 
тренинги и т.д. [2с. 36].  

Огромное влияние на воспитание толерантности к детям с ОВЗ и 
инвалидностью играет организация совместной деятельности. Совместная 
деятельность, как отмечает в своем исследовании Н.Р. Соловьева, предполагает 
реальное сотрудничество ребенка сначала с взрослым, а затем со сверстником [3 
с.23]. Совместная деятельность помогает создать общие эмоциональные 
переживания, формирует у детей гуманное отношение к другим.  
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Образовательная организация выступает той развивающей средой, где 
можно реализовать социальные условия развития толерантности, включить 
воспитание данного качества в образовательный процесс. Поэтому весомым 
фактором является сам педагог, так как именно он создает среду, в которой 
ориентация на благо другого человека обретает личностный смысл для 
обучающегося, поэтому важна компетентность педагога в вопросе формирования 
толерантного коллектива обучающихся по отношения к лицам ОВЗ и инвалидам. 
Компетентного педагога характеризует умение всегда и во всем видеть в детях 
равноправных участников педагогического процесса [4с. 31].  

Помимо основной деятельности образовательной организации огромную 
роль играет внеурочная деятельность. Совместная интеграция нормально 
развивающихся детей с детьми с особыми образовательными потребностями 
приводит к постепенному осознанию того, что мир представляет собой единое 
сообщество людей, включающее и тех, кто нуждается в особой поддержке, в 
помощи с их стороны [4 с.34].  

Таким образом, на основе теоретического анализа литературы можно 
выделить условия, при которых возможно формирование положительного 
отношения детей и подростков к сверстникам с ограниченными возможностями 
здоровья: компетентность педагога в сфере воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями; совместная деятельность детей, в том числе – 
внеурочная; развитие толерантности у обучающихся к сверстникам с ОВЗ. 
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«Ребенок – инвалид, полноценный член общества». 
Деревяшкина Е.С., Протопопова О.Ю. 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж»  
г.Бугуруслан Оренбургская область 

 

Тема нашей работы - «Ребенок-инвалид - полноценный член общества». 
Выбрали мы ее, потому что проблема социальной адаптации детей-инвалидов - 
проблема, приспособленности детей-инвалидов к полноценной жизни в обществе 
здоровых людей приобрела в последнее время особую важность. 

Цель: обеспечить безбарьерную, толерантную среду детям с ОВЗ и 
доказать, что все дети имеют одинаковые права и являются полноценными 
членами общества. 

Задачи: 
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1. содействовать повышению жизненного потенциала ребѐнка через 
приобретение нового личного опыта и освоению новых знаний, умений и 
навыков; 

2. создать условия для расширения жизненного пространства ребѐнка- 
инвалида; 

3. способствовать повышению педагогической компетентности 
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями; 

Предмет исследования – отношение населения город Бугуруслан к детям 
с ограниченными возможностями здоровья; 

Объект исследования – дети с ОВЗ (дети - инвалиды) 
Медики считают, что ситуация с детьми отражает общую тенденцию 

ухудшения здоровья населения страны. По официальным данным, основные 
причины детской инвалидности следующие: 

- болезни нервной системы и органов чувств - 52,45 (случаев на 10000 
детей в возрасте до 15 лет); 

- психические расстройства - 31,2 случая, из них 21,88 - умственная 
отсталость; 

- врожденные аномалии развития - 28,2 случаев. 
В нашей стране в 1990 году была создана некоммерческая организация 

Всероссийского Общества инвалидов - Фонд «Филантроп». Основная 
деятельность этой организации заключается в проведении благотворительных 
программ и социальной реабилитации инвалидов. До того, как я начала 
заниматься этой темой, я даже не представляла себе, что эти дети, имея 
ограниченные возможности, обладают огромным желание доказать самим себе и 
окружающим, что они полноценные члены общества. 

К сожалению, среди людей с ограниченными возможностями есть и дети. 
У меня есть мечта для таких детей открыть детскую площадку (рис.1). 

Целью таких сооружений является не создание специального игрового 
пространства, куда родители могут приводить своих детей с инвалидностью, 
обеспечив им отдельное существование в группе себе подобных. Игровые 
площадки для детей с ограниченными возможностями устроены таким образом, 
чтобы на них могли одновременно находиться не только инвалиды, но и обычные 
дети. 

 

 
Рис.1 – Обустройство детских площадок для детей – инвалидов 

Наиболее важный результат работы - формирование в ходе деятельности 
более ответственной, адаптированной, здоровой личности, умение владеть 
знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, 
формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения, 
снижающие вероятности приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. Мы 
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уверены, что успех нашей работы «Ребенок-инвалид - полноценный член 
общества»  зависит не только от объема выполненных работ, но и от того, с какой 
душой и с каким настроением мы будем оказывать помощь нуждающимся. Наш 
опыт показал, что одинокие, больные и беспомощные люди преображаются и 
молодеют, когда мы к ним приходим. Их глаза загораются тем забытым огоньком 
любви и тепла, которыми они когда-то согревали самых близких людей. А мы 
сами испытываем не только чувство гордости, но и огромное удовлетворение от 
проделанной работы и желание продолжать волонтерскую деятельность, дарить 
людям заботу, любовь и внимание, которые им так не хватает в повседневной 
жизни. 

Работая над данной темой, я впервые задумалась, и предлагаю задуматься 
вам, о том: что мы сделали или можем сделать для этих людей?  

Список литературы: 
1. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
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2. Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная 
среда / Е. Е. Ачкасов [и др.]; под ред. Е. Е. Ачкасова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018  

3. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных 
возможностей здоровья: Учебное пособие /Старобина Е. М., Гордиевская Е. О., 
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Развитие наставничества в студенческой среде как фактор 
эффективного развития образовательной деятельности ПОО. 

Дьякова А.Н. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

Оренбургской области г.Новотроицк  
 

Цель статьи в актуализации проблемы развития наставничества в 
студенческой среде как фактора эффективного развития образовательной 
деятельности и реализации условий для формирования системы поддержки и 
профессиональной ориентации студентов колледжа. 

Методологию исследования составляют теоретические основы 
наставничества в работах В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, 
С.Г. Вершловского и других авторов, в том числе зарубежных.  

В учебной среде наставничество можно охарактеризовать такими 
понятиями как процесс, помощь, передача опыта, передача знаний, поддержка, 
отношения, взаимодействие, обеспечение.  

Особое место наставничество занимает в профессиональном становлении 
молодого специалиста, когда происходит процесс его вхождения в трудовую 
деятельность, закрепление на первом рабочем месте. Предвосхищая данный 
процесс, мы можем внедрять в отношения будущих выпускников идею о том, что 
обучение у наставников является естественным процессом вхождения в трудовую 
деятельность. 

К сожалению последние десятилетия показали, что утеря традиций 
наставничества в организации преемственности поколений приводит к тому, что 
процесс адаптации молодых специалистов на рабочем месте затягивается во 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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времени. В связи с изменением политической и социально-экономической 
ситуации в стране постепенно снова меняется и отношение к институту 
наставничества, ПОО не стали исключением в этих изменениях. 

В течение двух последних лет мною, как ответственным преподавателем за 
специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, выстраивается 
система наставничества среди студентов и выпускников колледжа. Это приводит 
к результативности обучения уже с первого курса, мотивируя студентов на 
получение знаний и навыков по специальности. 

Выстроенная иерархия позволяет проводить различные мероприятия по 
ознакомлению студентов младших курсов с тем, что им предстоит узнать. Сюда 
включаются мастер-классы, семинары, открытые защиты проектов от студентов 
старших курсов, изучающих спец дисциплины и участвующих в чемпионатных 
движениях и конкурсах. Для студентов старших курсов наставниками становятся 
выпускники колледжа. Регулярно устраиваются встречи, где выпускники 
рассказывают о своей профессиональной деятельности и первых шагах в 
карьерном росте. Студенты посещают предприятия, где работают выпускники и 
непосредственно знакомятся на производстве и на предприятиях с формами их 
деятельности еще до прохождения производственной практики, чтобы иметь 
представление, куда следовать дальше и не терять время на самостоятельную 
апробацию. Такие мероприятия значительно сокращают сомнения в выбранном 
направлении специализации выпускников и старшекурсников.  

Помимо общих мероприятий за студентами, участвующими в конкурсах и 
чемпионатах закрепляются участники предыдущих курсов. Таким образом 
передается опыт, стирается порог вхождения в конкурсную среду, что помогает 
углубляться в изучение предметной области. 

Так в студентах взращиваются качества, необходимые для работы во 
времена быстрых перемен, инновационных технологий и непредсказуемости 
рынка труда среди которых: 

- умение мотивировать других к приобретению нового профессионального 
опыта;  

- ответственность за результаты; 
- обоснованный выбор способов поддержки; 
- доверие источнику информации, признание его авторитета в области 

передаваемых знаний; 
- соблюдение производственной и корпоративной этики, укрепление 

своими действиями своей репутации. 
Несомненно, в современных условиях развитие системы наставничества 

может стать одним из наиболее эффективных методов профессиональной 
адаптации молодых специалистов. 

Список литературы: 
1. Круглова И.В. Наставничество как условие профессионального 

становления молодого учителя. Автореф.канд. пед. наук - М., 2007 
2. Гришина Т.А. Новые черты традиционной практики 

наставничества: актуальность и механизм внедрения // Научный альманах. — 
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Адаптация обучающихся на производственной практике 
посредством наставничества в профессиональной 

образовательной организации «Варнавинском технолого-
экономическом техникуме». 

Евсикова Н.В. 
ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» 

д. Коленово  Нижегородская область 
 

Важной целью современного образовательного учреждения 
профессионального образования является подготовка конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на современном рынке труда. 

Традиционно под конкурентоспособностью принято понимать: показатель 
качества подготовки и возможность реализации профессиональных и личностных 
качеств обучающихся  в интересах современного производства. 

Профессиональные компетенции, которые обучающиеся активно 
используют в процессе обучения, являются основой для вхождения в 
специальность на этапе производственной адаптации. Их удельный вес 
характеризует уровень профессиональной адаптации обучающегося, который 
достигается на этапе производственной  практики  в рамках учебно-
производственного процесса. 

  Работодатели  оказывают всестороннюю практическую помощь 
техникуму в создании необходимых условий для прохождения обучающимися  
производственной практики. Обеспечивают проведение производственной 
практики обучающихся в соответствии с рабочими программами на предприятии,  
под руководством передовиков и опытных наставников. 

Производственное обучение - это процесс обучающий, формирующий и 
развивающий. В соответствии с этим, организация этого процесса должна быть 
гибкой, оперативной, творческой и осуществляться в соответствии с 
требованиями профессиональной педагогики, а также с учетом передового опыта 
мастеров, наставников, новаторов производства. 

Особое значение имеет в этом случае институт наставничества, 
позволяющий осуществить формирование профессиональных и личностных 
компетенций у будущих специалистов посредством передачи опыта от наставника 
к обучающемуся.  

На  примере  специальности Право и организация социального 
обеспечения  я расскажу  каким образом  проходит   адаптация студентов  нашего 
техникума на производственной практике по средствам наставничества. Она  
осуществляется в несколько этапов:  

1. Знакомство с работодателем. При изучении  профессиональных модулей  
организовываются  экскурсии в учреждения социальной защиты населения  и  
Социального  фонда России .  Во время проведения которых  студенты 
знакомятся со структурой, функционалом и коллективом  этих учреждений. 
Проводятся круглые столы, на которых заведующие  структурных  подразделений  
делятся информацией о работе  своего отдела, а ребята в свою очередь задают им 
интересующие вопросы на которые получают развернутые  ответы. Специалисты   
являются преподавателями  специальных дисциплин   в нашем техникуме. 
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2. Учебная практика.  При прохождении учебной практики студенты  
реализуют  социальный проект «Диалог поколений». Данный проект 
предусматривает взаимодействие между поколениями учащихся нашего 
техникума, сотрудниками и пожилыми людьми и инвалидами группы дневного 
пребывания ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Варнавинского района».  Проект «Диалог поколений» включает в себя два  
направления:  «Дорогою добра» (организация досуга).  В ГБУ «Комплексном 
центре социального обслуживания населения Варнавинского района 
организованны группы  дневного пребывания пожилых людей и инвалидов 
нашего района, где  происходит знакомство  наших студентов  с  ними  через 
организацию столов знакомств, бесед, различных игровых форм; «Территория 
партнерства»(правовые консультации).Студенты, под руководством преподавате-
ля (наставника),   проигрывают  различные  ситуации с пожилыми людьми: 
проводят правовые консультации, ведут в игровой форме  приемы пожилых 
граждан  по социальным вопросам. Особая значимость проекта «Диалог 
поколений», в том, что результат его двухсторонний и старшее поколение и дети 
становятся социально значимыми единицами в обществе.  Студенты накапливают 
опыт общения  с населением, что помогает им адаптироваться на    
производственной практике  в организациях. 

3. Производственная практика. Основными партнерами при прохождении 
производственной практики являются: ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Варнавинского района»; Социальный фонд России 
ФСИН  России; ГКУ НО Управление социальной защиты населения 
Варнавинского района. На производственной практике  одним  из основных 
преимуществ наставничества является   индивидуальный  подход к ученикам. 
Наставник обычно имеет от одного до нескольких учеников и не только обучает 
их профессиональному мастерству, но и выполняет функции воспитателя, 
помогая им осваивать основные требования профессиональной роли, формируя 
необходимые деловые качества, соответствующее отношение к работе,  
демонстрирует им эталонные образцы производственного поведения, 
требующиеся для успешного выполнения работы, а так же  помогает 
адаптироваться    в новом коллективе ( при прохождении производственной 
практики в комплексном центре   практиканты распределяются по отделам: 1) 
отдел по работе с семьей. Практикант принимает участие в рейдах по  
неблагополучным семьям, проводит мониторинг  социально не защищенных  
категории  граждан  (многодетные, малоимущие, семьи с детьми инвалидами). 2) 
отдел социально бытового и социально медицинского обслуживания. Совместно с 
наставником  участвует в сборе документов. 3) отдел социальной защиты 
населения.  Участвуют в приеме граждан  по вопросам  предоставления мер  
социальной поддержки, учатся формировать базу данных получателя. Вся эта 
работа проходит под руководством наставника.   

Вся форма работы   характеризуется тем, что наставник, являясь штатным 
сотрудником организации, выполняет весь круг задач по адаптации  и обучению 
своих подопечных без освобождения от основной работы. 

Успех этого  метода  решающим образом зависит от опыта и квалификации 
наставника - его способности общаться, мотивировать, поддерживать своего 
подопечного, давать конструктивную обратную связь о результатах работы. 
Важно, чтобы наставник четко определил рабочие обязанности обучаемого, а 
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также донес до своих подопечных информацию об ожиданиях и рабочих 
стандартах, в соответствии с которыми будет оцениваться его работа. 

«Культура» как исторически обусловленный уровень 
развития общества. 

Жданова В.В. 
ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

г. Самара 

"Каждый человек - философ в глубине души" – это высказывание почти 
риторическое, тем не менее, имеет глубокий смысл само по себе. Ибо это 
характеристика неоспоримой человеческой природы – думать или представлять, 
независимо от собственной воли, о вещах, которые находятся за пределами 
непосредственного восприятия, за пределами феноменов окружающего нас мира. 
Этот процесс мышления о мире, основах бытия вещей, его явлениях, однако, 
может не только быть спонтанным, но и не контролируемым. А когда 
наблюдается спонтанность, хаотичность –становиться основой повседневной 
философии. Сознательное мышление об основах бытия вещей, о явлениях в их 
целостности, основанной на ограниченном жизненном опыте, собственном опыте 
или опыте других людей, это то контролируемое мышление, которое является 
прерогативой философии, как науке о совершенстве. Главная задача философско-
го мышления - попытка войти в поле мысли, понять объективные и субъективно-
человеческие основы. 

Таким образом, духовная философия учит нас распознавать мир во всей его 
сложности и полноте, а также рассуждать о связи между миром и человеком. 
Сравнивая этот вывод с одним из определений культуры, мы обращаем внимание 
на то, что: "...культура - это особый, активный способ овладения человеком 
миром, который включает в себя как внешний мир, общество и природу, так и 
внутренний мир самого человека в смысле его образования и развития". Таким 
образом невозможно не заметить тесную связь между понятиями философии и 
культуры. 

Материальная и духовная культуры – две стороны культуры, два 
фундаментальных вида, находящиеся в процессе постоянного 
взаимодействия, взаимоперехода и взаимоопосредования. 

Духовная культура – это культура, которая включает в себя процессы, 
предметы, явления, выполняющие (или выполнявшие) сугубо информационную, 
эстетическую, знаково-символическую ментальную функции. 

Материальная культура вместе с цивилизацией образуют основу духовной. 
Существенные изменения в разных видах духовной культуры коренятся 
в структурных фундаментальных преобразованиях материальной культуры, а 
также трансформациях цивилизации. При этом подвижные промежуточные виды 
материально-духовной культуры передаются через человека, «трансмутируют» 
импульсы преобразований указанных на «верхних этажах» духовной жизни. Так, 
смена базовых художественных стилей зарождается, как правило, первоначально 
в изменяющейся инфраструктуре непосредственной социальной среде, 
отображается в показательных формообразованиях культурного(художественно-
го) быта, проходит стадию перевоплощений архитектурных стилей, прежде чем 
проявиться в областях скульптуры, живописи, и других разновидностей 
духовного художественного творчества. 
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Впечатляющим примером «трансмутационных» воздействий стилей 
архитектуры на стили живописи может служить эволюция форм конструктивизма 
в градостроительстве первой половины XX в. Данная эволюция сопровождалась 
экспансией так называемого интернационального стиля, жестко подчинившего  
себе одностороннюю новую урбанистическую  концепцию «дом – машина для 
жилья». Это, в свою очередь, повлекло за собой беспорядочное размножение 
и профанирование технотронного искусства до уровня дадаизма, поп-арта, что 
привело к обмельчанию художественных течений конструктивизма и т.п. 

Культура и природа избавляются от многовекового противопоставления, и 
образуют неделимый союз в ноосфере, т.е. в сфере материализуемого разума. 
Идея ноосферы была философско-публицистически и научно обоснована 
Владимиром Вернадским. Он выработал замечательный образец интегрального 
гуманитарно-естественнонаучного знания, связанного с преобразованиями 
органического вещества во Вселенной и непоколебимой верой в вечные 
превращения. Наука о вечном вселенском круговороте живого как способе 
перевоплощения неорганических форм материи, которые направляются 
планетарно-космическим разумом. Вера в величие человека, могущественная 
интеллектуальная и художественная фантазия неотделимы от научного 
творчества. 

"Культура" исторически обусловленный уровень развития общества, 
способности человека и творческие силы, выраженные в формах и способах 
организации жизни и деятельности людей, а также в духовном и материальном 
творчестве. 

Термин "культура" используется для характеристики исторических 
периодов (древняя культура), наций, определенных обществ и народов (культура 
майя), а также определенных сфер деятельности или жизни (культура труда, 
политическая культура, художественная культура). 

Культура включает в себя человеческие силы и способности, 
реализованные в деятельности (знания, способности, умения, уровень интеллекта, 
нравственно-эстетическое развитие, мировоззрение, методы и формы 
человеческого общения), а также субъективные результаты человеческой 
деятельности (машины, конструкции, результаты знаний, произведения 
искусства, результаты, нормы морали и законы и т.д.).Такое понятие "культура" и 
глубина его содержания привели к появлению многих научных определений. 
Широта явлений, охватываемых культурой, влияет на фиксацию многих оттенков 
смысла этого понятия, что, в свою очередь, способствует его разнообразному 
толкованию, пониманию и использованию различными дисциплинами. 

Философская и антропологическая направленность определения культуры 
не случайна. В конце концов, человек сам является носителем культуры и 
субъектом. Существование и развитие культуры возможно только в человеческом 
обществе и служит потребностям человека. 

В основе связи культуры и человека лежит природа, в самом широком 
смысле этого слова. Следовательно, для изучения феномена культуры в его 
существенных и исторических проявлениях необходимо прояснить взаимосвязь 
между природным и культурным в сфере человеческой жизни. 

Понятие "природа" является одним из самых широких. Прежде всего, 
природа забирает все, что возникло и существует сама по себе, независимо от 
воли и желания человека. В результате обобщения понятие "природа" включает в 
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себя все существо, весь мир в его многообразии форм и близко к понятию 
материи, универсальности, вселенной. Но это определение более свойственно 
природе как материальной реальности в ее существовании без человека. 
Реальность, в которой человек предстает как естественный фактор, но в то же 
время как социально-культурный фактор, характеризуется термином "природа", 
который подразумевает совокупность естественных условий существования 
человека. 

Поэтому такой анализ понятий "природа" и "культура" показывает их 
различие: культуру следует понимать как нечто созданное человеком, то есть 
искусственное; природу - как все естественное, что существует независимо от 
человека по законам мироздания. 

В то же время, культура - это средство связи человека с природой. И чем 
гармоничнее взаимодействие человека и природы, тем качественнее его жизнь с 
точки зрения культурного развития. 
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Пути и проблемы формирования здорового образа жизни 
молодежи. 

Зайцева И.А. 
ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум»  

г.Оренбург Оренбургская область 
 

«Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за тем, что 

им приносит пользу и что вред, как и благодаря воздержанности в пище и образе жизни, 

стараясь оберегать своё тело, отказываясь от наслаждений, наконец, благодаря 

искусству тех, к чьей области знаний всё это относится»(Цицерон) 

Формирование здорового образа жизни населения является одной из 
важнейших проблем социальной политики. Здоровье – бесценное достояние не 
только каждого человека, но и общества в целом. Здоровый человек - здоровая 
семья – здоровое общество – сильное государство. 

 Здоровый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприятий, 
которые обеспечивают гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышают 
работоспособность людей, продлевают их творческое долголетие. К основным 
элементам здорового образа жизни относятся: плодотворная трудовая 
деятельность, личная гигиена, рациональное питание, оптимальный двигательный 
режим, отказ от вредных привычек, закаливание. 

У нас всегда есть много дел, которые требуют физических усилий, закалки.  
При планировании распорядка дня очень важно определить срок и 
продолжительность активного и пассивного отдыха.  
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Человек  должен стремиться к развитию таких физических качеств, как 
ловкость, сила, выносливость. В процессе систематических занятий физическими 
упражнениями улучшается самочувствие, настроение, укрепляется здоровье и 
появляется чувство бодрости. 

Недостаток движений отрицательно сказывается на здоровье человека. 
Прогулки, туризм, утренняя зарядка, физкультминутки, компенсируют 
гиподинамию. Оптимальный двигательный режим в виде регулярных занятий 
физической культурой . Тренировки и оздоровительные занятия способствуют 
укреплению здоровья и развитию физических способностей детей и молодежи. 

Непременная составляющая здоровья – рациональное питание. Оно 
обеспечивает человека веществами и энергией, которые регулируют 
обменные процессы. Также важным условием здорового образа жизни 
является отказ от вредных привычек.  

Закаливание – мощное оздоровительное средство. С его помощью можно 
избежать многих болезней.   

Гиподинамия вызывает тревогу и болезнь цивилизации. Сидячий образ 
жизни вредит здоровью, вызывает рост заболеваемости. Он охватывает все 
больше слоев населения и его преодоление стало острой социальной проблемой. 
Роль медицинских мер в этом малоэффективна. Поэтому нужны другие пути 
решения.  

Что сюда можно отнести?  
1. Гигиеническое обучение и воспитание.  
Формирование здорового образа жизни, воспитание общей культуры 

здоровья – важнейшая часть существования человека в современном мире. 
Дефицит знаний по вопросам ЗОЖ снижает уровень здоровья населения, 
способствует возникновению факторам риска и распространению вредных 
привычек.  Так как процесс формирования здоровья должен быть непрерывным, 
то реализацию программ гигиенического воспитания в учебных заведениях 
предпочтительнее возложить на педагогов, которые прошли расширенную 
подготовку у врачей – специалистов по гигиеническому воспитанию. 

2.  Инновационные подходы к формированию ЗОЖ молодежи.  
Общепринятыми материальными и духовными ценностями общества в 

целом и каждого человека в отдельности является физическая культура и спорт. 
Одной из главных задач государства является создание условий для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан. 

Формирование ЗОЖ среди молодежи не может представлять собой 
процесс, который имеет завершение. Здоровье молодых людей является важным 
индикатором состояния общества. Именно на молодежь приходится рост 
количества заболеваний. Как показывают исследования – большинство молодых 
людей понимают, что необходимо вести здоровый образ жизни, но они не 
обладают достаточно высокой степенью информативности в этой области. 
Нехватка силы воли оказывает отрицательное влияние на здоровый образ жизни.  
 Здоровье для молодого человека является особенно важным, потому что 
выступает предпосылкой для его будущей самореализации. В современных 
условиях здоровье – не только личное дело молодого человека, оно является 
фактором выживания социума в целом. Усилия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья молодежи, не дают длительного успеха и вызывают 
необходимость непрерывного поиска оптимальных путей управления здоровьем. 
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Становится очевидным то, что проблема здоровья молодежи не может быть 
решена координации всех структур, заинтересованных в здоровье подрастающего 
поколения.  
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Формирование «мягких» навыков (softskills) и 
наставничество студентов через волонтерское студенческое  

объединение в ФКПОУ «Оренбургский государственный 
экономический колледж-интернат» Минтруда РФ.  

Зайцева О.Н. 
ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России 

г.Оренбург Оренбургская область 
 

В настоящее время студенческое волонтерское движение является одним  
из приоритетных и актуальных направлений воспитательной работы в ФКПОУ 
«Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» Минтруда 
РФ. Движение активно развивается, ежегодно расширяя сферу своей 
деятельности. 

Возникновение движения в колледже связано со спецификой обучения 
студентов и необходимостью получения, будущими специалистами 
дополнительных навыков, которые в настоящее время объединили таким общим 
названием – как softskills или «мягкие» навыки. Согласно ФГОС СПО выпускник 
должен обладать общими и профессиональными компетенциями, которые 
должны соответствовать видам профессиональной деятельности. Но, как правило, 
приобретение опыта обучающимися, осуществляется в рамках традиционной 
дидактической триады «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ» путем формирования 
у обучающихся практических умений и навыков. При деятельностно - 
компетентностном подходе традиционная триада дополняется новой 
дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ — НАВЫКИ — ОПЫТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Именно организация волонтерского движения предоставляет 
возможность приобрести реальный опыт практической деятельности, 
сформировать «мягкие» навыки и примерить на себя образ наставника [1]. 

В контексте волонтерской деятельности мы рассматриваем наставничество 
как вид деятельности, направленный на решение социальных проблем различных 
категорий населения, готовность оказать им помощь, поддержку и содействие, 
способствовать их личностному росту и развитию. В процессе реализации 
деятельности волонтерского объединения наставником является не только 
педагог, но и студенты, вовлеченные в движение на ранних этапах и уже 
имеющие опыт практической деятельности. Таким образом, строится модель 
эффективного наставничества, представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Модель наставничества 
При организации волонтерского движения задачи и функции наставников 

различного уровня имеют различную специфику.  Наставник-педагог должен обладать 
опытом работы в области психологии, педагогики и социального взаимодействия. Также он 
должен имеет опыт организаторской работы или иметь организаторские способности.  

Отбор и подготовка наставляемых–волонтеров включает получение знаний 
об особенностях их развития, специфике взаимодействия с ними, форм и методов 
педагогического воздействия на них, направлений и содержания их 
развития и поддержки, видов и способов сопровождения и помощи.   Отбор и 
подготовка волонтеров включает 3 этапа: диагностический этап; обучающий этап; 
деятельностный этап – включение волонтеров в непосредственную деятельность и 
объединение в сообщество – движение. 

Всю систему наставничества среди волонтеров в колледже можно разбить 
на три составляющие:  обучение, адаптация и последующее сопровождение [2]. 

На этапе обучения волонтеры посещают занятия, организованные по 
специальной программе. На этапе адаптации волонтеров к взаимодействию с 
детьми и взрослыми предполагается непосредственное взаимодействие с 
социумом. На этапе сопровождения используются следующие формы поддержки: 
диагностическая беседа; консультация; совет; рекомендация; психолого-
педагогическая поддержка; обсуждение (разбор) проблемы, предложение, 
поручение, включение в совместную работу и т.д.  

Также предусмотрены инструменты нематериального поощрения 
наставника-педагога и материального и нематериального поощрения 
наставников-студентов и волонтеров. Поощрение осуществляется путем 
привлечения меценатов. Нематериальное поощрение осуществляется за счет  
создания условий для карьерного роста (возможность стать наставником-
студентом); признания значимости, что подтверждается благодарностями и 
грамотами; создания комфортной обстановки внутри коллектива волонтеров, 
укрепляемой на различных мероприятиях. Совместные мероприятия сплачивают 
волонтеров, что в итоге приводит к положительным изменениям, а деятельность 
участников движения становится более эффективной [3]. 

Обучение наставников – студентов происходит с привлечением тех же 
инструментов, что и обучение волонтеров. Также организуются занятия, диалоги, 
ведутся беседы по формированию положительного отношения к дальнейшему 
росту, проводится тестирование и анкетирование с целью выявления лидерских 
качеств у предполагаемого наставника-студента [4]. 

Показателем эффективности реализации системы наставничества является 
ежегодное увеличение количества студентов волонтеров участвующих в 
движении, увеличение количества наставников-студентов и более широкий круг 
охвата различных групп населения [4]. Ключевыми факторами успеха 
наставничества на наш взгляд является получение реального практического опыта 

Наставник - педагог 

Наставники студенты волонтеры 

Различные категории населения 

http://donskih.ru/2016/04/korporativnyj-universitet/
http://donskih.ru/2016/08/6-principov-adaptatsii-personala/
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профессиональной деятельности в ходе выполнения функций волонтеров и  
наставников-студентов, а также формирование дополнительных softskills 
компетенций обучающихся. 
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Наставничество как фактор эффективности процесса 
подготовки и участия в федеральном проекте «Молодые 

профессионалы». 
 

Ильина С.А. 
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз- техникум» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 
 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока 
учится, в современных условиях приобретает особое значение. Формы 
организации профессионального роста современного учителя: повышение 
квалификации; чтение популярных образовательных сайтов и педагогических 
журналов; посещение уроков своих коллег; участие в педагогических 
конференциях, вебинарах, конкурсах и т.д.Все эти формы нам хорошо знакомы, 
мы активно используем их для своего профессионального роста. Также повысить 
свой профессионализм, более полно развить личность, помогает целевая модель 
наставничества. 

Актуальность возрождения института наставничества определена 
государственной политикой России в области модернизации профессионального 
образования. В условиях социально-экономического развития страны и регионов 
работодатели испытывают кадровый дефицит, потребность в выпускниках 
профессиональных образовательных организаций, обладающих компетенциями и 
минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве [1, 
с.38]. 

Организация наставничества в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» 
регламентируется Положением о наставничестве, Программой наставничества на 
2022-2023 учебный год. 

https://sdubovik.ru/wp-content/uploads%20B5-BCG-2017.pdf
https://sdubovik.ru/wp-content/uploads%20B5-BCG-2017.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.depmolpol.ru%2Fpress_centr%2Fanonse%2Findex.php%3FELEMENT_ID%3D497
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.depmolpol.ru%2Fpress_centr%2Fanonse%2Findex.php%3FELEMENT_ID%3D497
http://orenpalata.ru/index/novosti/1691-regionalnyij-proekt-%C2%ABsoczialnaya-aktivnost%C2%BB-dobryie-dela-i-konstruktivnoe-vzaimodejstvie-vlasti,-biznesa-i-obshhestvennosti
http://orenpalata.ru/index/novosti/1691-regionalnyij-proekt-%C2%ABsoczialnaya-aktivnost%C2%BB-dobryie-dela-i-konstruktivnoe-vzaimodejstvie-vlasti,-biznesa-i-obshhestvennosti
http://orenpalata.ru/index/novosti/1691-regionalnyij-proekt-%C2%ABsoczialnaya-aktivnost%C2%BB-dobryie-dela-i-konstruktivnoe-vzaimodejstvie-vlasti,-biznesa-i-obshhestvennosti
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Целью Программы наставничества является максимально полное 
раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной 
личной и профессиональной самореализации в современных условиях. Программа 
наставничества разработана для достижения контрольных точек федерального 
проекта «Молодые профессионалы». 

Подробнее рассмотрим вопрос взаимодействия наставников с 
наставляемыми студентами в рамках развития профессиональных компетенций 
студентов специальности 43.02.14.Гостиничное дело. Задачами этого направления 
наставнической деятельности являются: оптимизировать процесс формирования и 
развития профессиональных навыков, умений и знаний студентов; воспитывать 
профессионально значимые качества личности студентов; создавать условия для 
успешной адаптации и социализации студентов на учебной и производственной 
практиках, в обществе; обеспечить подготовку студентов к участию в чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции 
«Администрирование отеля». 

Наставники в техникуме определяются коллегиальным решением на пед. 
совете, их выбирают из числа квалифицированных педагогов, обладающих 
высокими профессиональными качествами, практическими знаниями и опытом, 
опытом участия в чемпионатах профессионального мастерства, а также 
положительными личностными качествами. Особое внимание в колледже 
уделяется повышению квалификации наставников: наставники прошли обучение 
по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 
Ворлдскиллс Россия», имеют сертификаты региональных экспертов, 
свидетельства на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена. Наставляемое лицо отбирается из числа студентов колледжа, 
обучающихся по специальности 43.02.14Гостиничное дело и проявляющих 
незаурядные способности в учебной деятельности и в процессе прохождения 
производственной практики. 

Наставническая деятельность в техникуме строится по определенному 
алгоритму в ходе трех последовательных и взаимосвязанных этапов. На первом 
этапе осуществляется диагностика уровня профессиональных навыков, умений 
студента в соответствии с конкурсным заданием последнего Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Администрирование 
отеля». На втором этапе составляется индивидуальный план подготовки студента 
к участию в Региональном чемпионате. Далее студент знакомится с документами, 
регулирующими участие в чемпионатах профессионального мастерства по 
компетенции, осваивает и совершенствует навыки выполнения работ. 

При этом наставник выступает в разных ролях: в роли коуча (личного 
консультанта, который помогает студенту ставить цели и добиваться их), ментора 
(опытного профессионала, готового поддержать своего подопечного, не давая 
прямых ответов и решений, но помогая разобраться с теорией и направить в 
нужное русло), тьютора ( помогающего ему решать многие образовательные и 
организационные вопросы) или эдвайзера (эксперта, который дает необходимый 
профессиональный совет) [2, с.188]. 

Говоря о методах и приемах осуществления наставнической деятельности, 
необходимо отметить их большое разнообразие. Среди основных можно указать: 
личный пример, соревнование, создание ситуации выбора, выполнение заданий 
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проблемного типа, провокация, подсказка, умышленная ошибка, создание 
ситуации успеха и др. 

Результатами успешной наставнической деятельности, на наш взгляд, 
можно считать повышение интереса наставляемого студента к выбранной 
профессии, развитые общие и профессиональные компетенции, наличие у 
студента призовогоIIIместа в Региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» в 2023 г. 
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Сбереги себе жизнь! (профилактика курения и алкоголизма, 

употребления ПАВ, ранних половых связей). 
Караева Е.А. 

ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла  Оренбургская область 

 
Здоровье — самый бесценный дар для каждого человека. Не каждый может 

похвастаться отменным здоровьем, а особенно в наше время, когда очень много 
некачественного товара среди продуктов питания, несоответствующим ГОСТу. 
Не последнюю роль играет экология и малоподвижный образ жизни. Наши дети 
все чаще стали проводить время за гаджетами, а по вечерам в компании с 
бутылкой пива и сигаретой. Самое страшное в этой ситуации, что здоровые 
молодые люди собственноручно губят свое здоровье и ставят крест на своей 
дальнейшей жизни.     

В настоящее время пропаганде среди молодежи не уделяется должного 
внимания. Молодые девушки и парни относятся легкомысленно к употреблению 
спиртного, распивая его в огромных количествах, искренне считая, что пиво не 
принесет им вреда и что они не станут его заложниками.   

Почему подростки пробуют спиртное? В основном от безделья, от 
неумения занять себя чем-то более полезным и серьезным, из-за любопытства, 
желания стать взрослыми, а кто-то наивно полагает, что сможет улучшить этим 
свою репутацию. Причин много, но ясно одно, что нужно срочно спасать наших 
детей. Наше будущее. Будущее нашей страны.  

Печально и то, что очень много курящих девушек. Особенно модно стало 
употребление электронных сигарет, многие из подростков искренне считают, что 
они-то уж точно вреда не нанесут их здоровью. Поражает тот факт, что некоторые 
родители сами покупают электронные сигареты своим детям.  

Отдельно нужно обратить особое внимание на ранние половые связи среди 
девушек. Многие подростки начинают вести активную половую жизнь с 12 лет, 
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при чем из-за простого любопытства, не понимая всей серьезности, какую на них 
возложила природа, быть матерью, берегиней домашнего очага.   Недооценивает 
роль здоровья населения и государство, так как в корне надо менять подход в 
воспитании подрастающего поколения, уделяя больше внимания духовно-
нравственному просветительству. Без духовности не будет нации и в целом 
страны.   

Здоровье нашей молодёжи во многом зависит от образа жизни, в частности 
от привычек. Полезные привычки помогают формированию гармонически 
развитой личности, а вредные тормозят ее становление.  

Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, способный испортить 
жизнь человека. 

У подрастающего поколения не развита потребность в ведении здорового 
образа жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий здоровье. 

Здоровый образ жизни — это единственный стиль жизни, способный 
обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. 
Поэтому формирование этого стиля жизни у населения — важнейшая социальная 
задача государственного значения и масштаба. 

 Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения — одна из 
наиболее важных и сложных задач современности. В настоящее время только 
незначительная часть выпускников школ являются полностью здоровыми, 
поэтому воспитание молодёжи приобретает социальную значимость. 

Здоровый образ жизни — важнейшая составляющая существования 
современного человека. Он обеспечивает всестороннее раскрытие творческих 
способностей, рациональное использование интеллектуальных и физических 
ресурсов каждого человека в интересах общества и всестороннего удовлетворения 
личных потребностей, основанных на высоконравственной морали. Образ жизни 
человека в значительной мере определяется и формируется культурой личности и 
общества. 

Важнейшими факторами здорового образа жизни являются физическая 
культура и спорт. Систематические занятия физическими упражнениями и 
спортом, укрепляют здоровье и развивают физические способности молодежи, 
сохраняют здоровье, усиливают профилактику неблагоприятных возрастных 
изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 
средство воспитания. Особое значение имеет физическая активность человека, 
регулярная мышечная деятельность, лежащая в основе жизнедеятельности всего 
организма. 

Таким образом, только хорошо организованная пропаганда медицинских и 
гигиенических знаний способствует снижению заболеваний, помогает 
воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. В формировании здорового 
образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление здоровье молодёжи, формирование 
активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Понимая всю серьезность этого вопроса, педагоги Ташлинского 
политехнического техникума, на протяжении всего учебного года, из года в год, 
ведут профилактическую и просветительскую работу с учащимися и их 
родителями. Проводятся регулярно родительские собрания, обследуются семьи 
социального риска, на постоянном контроле дети сироты и из опекаемых семей. 
Ведется профилактическая работа со стоящими в КДН, ПДН и на внутреннем 
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контроле. Ребята участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, занимая 
призовые места. Вот и в этом году в конкурсе молодых профессионалов три 
первых места, одно второе и три третьих. Самые активные студенты являются 
членами студсовета. Развито волонтерское движение. Работают кружки и секции. 
Ребята и девушки посещают тренажерный зал. Есть энтузиасты, которые 
организовали боксерский клуб. Отрадно, что многие из молодых людей стремятся 
быть лучше, здраво размышляют о жизни и стараются вести здоровый образ 
жизни. Но есть, конечно, и проблемы. В основном это дети из неблагополучных 
или опекаемых семей. Поэтому они всегда на контроле. С ними проводятся 
профилактические беседы, тренинги, дополнительные тестирования.  

На протяжении всего учебного года проводятся мероприятия с 
привлечением сотрудников других организаций. Частым гостем в техникуме 
является врач-нарколог районной больницы Якуничкин В.Н. интересные и 
познавательные занятия с ребятами проводит еще один наш частый гость 
настоятель Божьей Илиинской церкви Отец Сергий. Заместитель начальника 
ОМВД России по Ташлинскому району подполковник полиции Абдугалеев А.А. 
рассказывает о правах и обязанностях подростков. Для девочек приглашаются 
врачи с женской консультации. Проводятся регулярные тематические линейки. 

Но одна школа или техникум не справятся с этой проблемой, если не будет 
всеобщего понимания значимости этого вопроса. Необходимо в первую очередь 
поднимать нравственность и культуру в семье. И только сообща,  здоровая семья 
и здоровое общество смогут воспитать здоровое поколение, за которое не будет 
страшно и обидно.   
 

Здоровый образ жизни – твоя главная победа! 
 

Кирсанова Р.Л., Никитин А.Ю. 
ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» 

с. Шарлык Оренбургская область 
 

          Существительное "здоровье", согласно "Этимологическому словарю 
русского языка" А.Г. Преображенского, образовано от корня "дорв", от этого же 
корня происходит существительное "дерево", которое, в свою очередь, означало 
"быть крепким и сильным". Актуальность ЗОЖ вызвана возрастанием и 
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 
психологического, политического и военного характера.  
           Особую тревогу вызывает состояние здоровья современной молодежи. В 
настоящее время прослеживаются негативные тенденции среди молодого 
поколения: ожирение, увлечение вредными привычками, эмоциональные и 
психологические перегрузки, стресс и пр. Состояние здоровья молодежи 
серьезным образом влияет на их социальную активность во всех сферах 
жизнедеятельности: образование, работа, досуг, физическое развитие. В связи с 
этим актуальными становятся вопросы популяризации здорового образа жизни 
среди молодежи. 
           С целью выявления уровня ценностного отношения наших студентов к 
здоровому образу жизни нами были проанкетированы студенты 1 курса 
специальности «Коммерция» (по отраслям), 22 студента. 
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Название анкеты "Образ жизни современного студента". На вопрос "Как 
вы думаете, что такое ЗОЖ?" 22 студента (100%) ответили – это здоровое питание 
и соблюдение режима дня, 4 студента (18%) ответили - это прогулка с компанией, 
18 студентов (72%) ответили - это занятие спортом, музыкой и танцами. Из этого 
можем сделать вывод, что для студентов ЗОЖ – это в большей степени здоровое 
питание, соблюдение режима дня и занятие спортом. На вопрос "Соблюдаете ли 
вы режим дня?" 2 студента (9%) ответили "да", всегда соблюдают, 17 студентов 
(77%) ответили, что соблюдают иногда, 3 студента (14%) ответили, что не 
соблюдают. Из этого можем сделать вывод, что режим дня студентами 
практически не соблюдается. На вопрос "Делаете ли вы утреннюю зарядку?" 10 
студентов (45%) ответили, что делают иногда, 12 студентов (55%) ответили, что 
не делают вовсе. Из этого можем сделать вывод, что большая часть студентов, не 
занимаются утренней зарядкой. На вопрос "Занимаетесь ли вы каким-либо видом 
спорта?" 3 студента (13%) ответили "да», занимаются, 8 студентов (36%) 
периодически посещают спортзал, 11 студентов (50%) вовсе не увлекаются 
спортом. Из этого можем сделать вывод, что нужно привлекать чаще студентов к 
спортивным мероприятиям. На вопрос "Считаете ли вы, что ведете ЗОЖ?" 8 
студентов (36%) ответили "да", 2 студента (9%) ответили, "нет", 12 студентов 
(50%) затруднились ответить. Из этого можем сделать вывод, что всего треть 
студентов ведут здоровый образ жизни, 100 % знают и предполагают, что такое 
ЗОЖ, но при этом не соблюдают его. 
           Современные научные исследования свидетельствуют о взаимосвязи 
здоровья человека и физических способностей. Быстрота необходима, так как от 
быстроты действий и скорости реагирования зачастую может зависеть жизнь 
человека. Сила необходима так как сильный мышечный корсет является 
защитным щитом от возможных повреждений. Общая выносливость является 
базой для развития специальной, в том числе и профессиональной выносливости. 
Это связанно со способностью противостоять утомлению и сохранять высокую 
работоспособность. 

Для выявления физических способностей мы провели еще одно 
исследование, в котором протестировали уже 144 человека (1 и 2 курс) по 
специальности и профессиям: «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей», «Повар, кондитер»,  «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве». 

В процессе занятий физической культурой, студенты развивали 
физические способности, выполняли нормативы и тесты. Для контроля развития 
физических способностей выполнялись нормативы: быстрота - бег на короткие 
дистанции 60, 100 м.; выносливость - кросс 500 и 2000 м.; сила – упражнения на 
пресс, отжимания, подтягивания, приседания; гибкость - наклон, стоя на 
скамейке; ловкость и координационные способности - челночный бег и прыжки 
со скакалкой.  
            Результаты исследования на 1этапе: Обработка результатов выполнения 
нормативов. 

1. Быстрота и скоростная реакция у 24% студентов развита на "отлично", у 
42% на "хорошо", у 28% на "удовлетворительно" и у 6% на 
"неудовлетворительно". 
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 2. Выносливость развита на "отлично" только у 12% студентов, у 26% на 
"хорошо", у 38% на "удовлетворительно", а 24% занимающихся не справились с 
нормативами.  

3. Силовые способности студентов развиты лучше: 46% справились с 
нормативами на "отлично", 48% на "хорошо", 6% на "удовлетворительно".  

4. Гибкость, как физическая способность, также является показателем 
уровня здоровья. Студенты выполнили тесты на "отлично" – 52%, на "хорошо" – 
38%, на "удовлетворительно"- 8%, на "неудовлетворительно" - 2%. 

5. Ловкость и координация движений являются показателями развития 
таких физических умений и навыков, как равновесие, меткость, способность 
чувствовать 13 временные рамки движений и т.д. 18% студентов 2 курса 
выполнили нормативы на "отлично", 32% на "хорошо", 36% на 
"удовлетворительно", а 24% на "неудовлетворительно".  

2 этап: Итоговая оценка уровня физической подготовленности студентов к 
профессиональной деятельности показала, что 24% студентов имеют оценку 
развития физических качеств – "отлично", 26% - "хорошо", 38% - 
"удовлетворительно", 12% - "неудовлетворительно".  

Кроме того, студентам, в форме письменного опроса было предложено 
дать оценку занятиям физической культурой, как средству укрепления здоровья и 
повышения работоспособности. 96% студентов высоко оценили роль физической 
культуры в жизни человека и отметили, что будут продолжать заниматься 
различными видами физической активности и пропагандировать здоровый образ 
жизни.      
            Единственный путь решения проблемы формирования ЗОЖ – 
вовлечение всех студентов нашего техникума в спортивно-оздоровительную и 
физкультурно-оздоровительную деятельность, участие в беседах и лекциях о 
здоровом образе жизни, распространение информации о профилактике различных 
заболеваний.  

Здоровая молодежь – здоровое общество, гарантия светлого будущего 
нашего государства! 
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Проблемы формирования и продвижения здорового образа жизни 
среди молодежи. 
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Краснова Е.А. 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

«Своё здоровье надо беречь собственными усилиями. Если ты не готов 
изменить свою жизнь, тебе невозможно помочь» Гиппократ © 

   Здоровый образ жизни – это образ жизни, который позволяет до глубокой 
старости сохранять физическое, психическое и нравственное здоровье.  В 
настоящее  время пропаганде здорового образа жизни среди молодежи уделяется 
много внимания.   

Здоровье нашей молодёжи во многом зависит от образа жизни, в частности 
от привычек. Полезные привычки помогают формированию гармонически 
развитой личности, а вредные тормозят ее становление.   

Наиболее вредными являются употребление наркотиков, курение, 
злоупотребление алкоголем. Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, 
способный испортить жизнь человека. 

По данным социологов, изучавших проблему наркомании в нашей стране, 
выявлено более 14 тысяч несовершеннолетних наркоманов. Ежегодно рост 
наркомании среди подростков увеличивается на 15%. 

Причиной употребления наркотиков является часто влияние группы 
ровесников, в которой царит наркоманский стиль жизни. Причем в данном случае 
наркомания у молодежи становится приятной и легкой альтернативой школе и 
семье, где дела часто идут не так гладко.  

Проблема курения среди подростков распространяется со скоростью 
эпидемии, курение, по мнению подростков, это вредная привычка, которая не 
несет сильной угрозы.  

Алкоголизм среди молодежи сегодня   стал привычным явлением. По 
статистике, средний возраст, в котором начинают пить спиртное, составляет 14 
лет. При этом около 33% юношей и 20% девушек используют слабоалкогольные 
напитки на постоянной основе.   

Уровень здоровья молодежи с каждым годом ухудшается. Последние 
исследования показывают, что российская молодежь стала больше курить и 
потреблять алкоголь (по статистике — 40% юношей и 30% девушек). 

Исходя из вышесказанного, возникает закономерный вопрос: почему 
принимаемые меры имеют низкую эффективность? Почему молодежь не уделяет 
сегодня должного внимания своему здоровью? На это есть ряд причин, как 
объективных, так и субъективных. Молодыми людьми называются разные 
факторы: это и нехватка времени, и отсутствие силы воли, и элементарная лень, и 
мнение, что нет смысла заниматься здоровьем при отсутствии проблем с ним. 
Кто-то приводит более веские доводы: здоровый образ жизни требует вложения 
денежных средств, а их недостаточно для того, чтобы рационально, правильно 
питаться, посещать фитнес-центры, бассейны и спортивные залы[1]. 

На сегодняшний день проблема здоровья человека становится не только 
индивидуальной проблемой, но и проблемой государственной, от её успешного 
решения зависит не только здоровье отдельной личности, но и здоровье общества 
в целом. Поэтому здоровьесбережением необходимо заниматься на всех уровнях: 
личном, семейном, общественном. 
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Большая роль в решении этой проблемы отводится пропаганде, 
популяризации здорового образа жизни, особенно среди молодёжи. 

Молодежь должна хорошо понимать, что такое здоровье и здоровый образ 
жизни. Согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье –это 
«…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов»[2].   

  Сегодня накоплен немалый опыт в этом направлении, используются 
самые различные методы: метод устной пропаганды, который включает в себя 
беседы, лекции, дискуссии, конференции; метод печатной пропаганды; наглядный 
метод, куда входят и натуральные объекты  и изобразительные средства (макет, 
модель, скульптура; плоскостные: плакат, рисунок, фотография), 
комбинированный метод (театральные постановки, санитарно-просветительские 
фильмы, телевизионные и эстрадные действа).   

Самым эффективным из них признается метод устной пропаганды, как 
самый популярный, экономичный, простой и доступный в организационном 
отношении. Метод печатной пропаганды позволяет охватить самые широкие слои 
населения, так как печатная продукция издается большим тиражом, к 
достоинствам такой пропаганды относится также и то, что для лучшего усвоения 
информации человек может неоднократно перечитать её [3]. 

Таким образом, только хорошо организованная пропаганда медицинских и 
гигиенических знаний способствует снижению заболеваний, помогает 
воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. В формировании здорового 
образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление здоровье молодёжи, формирование 
активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Список литературы: 
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Лучшая практика добровольческой деятельности в ГАПОУ 
ОУФТ. 

 

Кунафина О.Б. 
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

г.Оренбург Оренбургская область 
 

 
В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и 
близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что 
сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого. 
Основы правового регулирования благотворительной деятельности, возможные 
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формы ее поддержки закреплены Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»[1]. 

На сегодняшний день в ГАПОУ ОУФТ активно внедряется работа по 
организации и реализации социально-значимых проектов студенческим 
волонтерским центром «Наше время».Необходимо, чтобы молодежь принимала 
активное участие и проявляла инициативу, потому как основным источником 
негативной информации для подростков являются сверстники, формирующие 
стиль жизни подростков вне семьи. В связи с этим, сегодня актуальным 
становится развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и 
родительских инициатив, деятельности молодежных общественных 
объединений[2]. 

Молодые люди, включенные в такого рода деятельность, автоматически 
оказываются внутри пространства, создающего условия для личностного 
самосовершенствования, способствующего социализации. Реализация проекта 
«По зову сердца» помогает привлечь молодежь к решению социально значимых 
проблем, развить чувство ответственности, причастности, сострадания. 

Современное общество предъявляет к матерям завышенные и 
взаимоисключающие требования. Им необходимо отлично выглядеть, при этом 
уделять внимание мужу, ребёнку, иметь хобби и строить успешную карьеру. При 
этом дети тоже должны быть успешными во всех отношениях. Такой образ жизни 
требует серьезных внутренних ресурсов.  

В нашей стране, по данным статистики, в 2021 и 2022 году родились с той 
или иной патологией около полумиллиона детей. Также по официальным данным, 
а именно по данным федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов», численность детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, получающих социальные пенсии, составляет на 2022 год 688 тыс. человек[3]. 

Воспитание ребёнка с ОВЗ и инвалидностью - трудная задача для семьи, 
накладывающая отпечаток на все сферы ее функционирования. Основная забота о 
детях возлагается на маму. Соответственно, уровень стресса у мам оказывается 
довольно высоким. 

Данную социальную проблему различные организации решают по-
разному, так на базе ГАПОУ ОУФТ был создан и реализован проект «По зову 
сердца». Данный опыт показал востребованность и актуальность подобного рода 
услуг и подчеркнул, что близкие люди - рядом 

Проект «По зову сердца» создан для того, чтобы женщина, у которой есть 
ребенок с особыми потребностями, и которая посвятила все свое время уходу за 
ним, снова смогла почувствовать себя женщиной. Проект направлен на то, чтобы 
вдохновить мам, показать, что в жизни есть не только проблемы и заботы, а то, 
что есть настоящее волшебство, добрые люди и возможность радоваться жизни. 

Учитывая актуальность информации о необходимости психологической 
разгрузки мам, которые воспитывают детей с особенностями, а также результаты 
анализа опроса, который провели студенты ОУФТ, была составлена программа 
действий реализации проекта. 

Начало проекта – это заключение соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии (о социальном партнерстве) с ГБУ СО «КСЦОН Южном округе» 
г. Оренбурга, в рамках которого сотрудники осуществляют подбор семей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. Реализация проекта 
предусматривает улучшение условий и уровня жизни семей, оказавшихся в 



 

49 
 

трудной жизненной ситуации, посредством психологической разгрузки матери 
ребенка. 

Волонтеры подготавливают индивидуальную программу с учетом 
интересов, психологического состояния мамы и детей.  

Подготовка и проведение мероприятий осуществляется по двум 
направлениям:  

− «Relaxдля мамы» - это мероприятие для мамы и ребенка-инвалида. В 
то время, когда волонтеры реализовывают программу для мам, а именно 
устраивают день красоты, поход в кино и т.д. другие волонтеры проводят время с 
детьми увлекая их различными играми; 

− мероприятия, приуроченных к праздничным событиям, таким как День 
Матери, День семьи, любви верности, Новый год: концерты, театрализованные 
постановки, мастер-классы и т.д. 

Решение общих организационных вопросов и учет индивидуальных 
запросов и при проектировании алгоритма консультаций проводится педагогом-
организатором. Тренинги и интенсивное обучение волонтеров работе с детьми с 
ОВЗ проводятся совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Реализация данного проекта отмечает такие количественные показатели: 
22 волонтера, которые повысили уровня самооценки и значимости студента 
техникума, развили гибкие компетенции, получили новые связи и знакомства; не 
менее 10 семей в трудной жизненной ситуации, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями здоровья и более 50 детей с ОВЗ проходящих 
реабилитацию в специализированных центрах приняли участие в проекте. 
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Проблемы формирования и продвижения здорового образа жизни 
среди молодежи. 

 

Лебедев Н.И. 
ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж»  

г.Бугуруслан Оренбургская область 
 

Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. В настоящее время пропаганде «ЗОЖ» среди молодежи не уделяется 
должного внимания. Здоровье нашей молодёжи во многом зависит от образа 
жизни, в частности от привычек. Полезные привычки помогают формированию 
гармонически развитой личности, а вредные тормозят ее становление. К вредным 
привычкам можно отнести нерациональный режим дня, нерациональное питание, 
низкая физическая активность. 
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Но наиболее вредными являются употребление наркотиков, курение, 
злоупотребление алкоголем. Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, 
способный испортить жизнь человека. 

 1. Наркомания 
Наркомания – это болезненное влечение к употреблению некоторых 

лекарств и веществ, парализующих центральную нервную систему и вызывающих 
состояние эйфории. Возможными мотивами потребления наркотических и 
токсикоманических средств подростками являются: 

Индивидуальные мотивы – любопытство; стремление получить 
удовольствие (физическое, психологическое); нейтрализация отрицательных 
эмоций; стремление выйти из состояния скуки, бездействия. 

Социальные мотивы — желание занять место в группе сверстников и 
соответствовать принятым в ней нормам, подражание друзьям; подчинение 
угрозам и давлению со стороны наркодилеров. 

Патологические (болезненные) мотивы – мотивы ухода (назло себе, 
взрослым); потеря смысла жизни; протест, ощущение себя лишним в жизни; 
поведение, обусловленное психическими расстройствами; биологическая 
потребность на стадии физической зависимости от психоактивного вещества. 

2. Куре́ние — вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного 
происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения 
организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и 
последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. Как правило, 
применяется для употребления курительных смесей, обладающих 
наркотическими свойствами (табак, гашиш, марихуана, опиум, крэк и т. п.) 
благодаря быстрому поступлению насыщенной психоактивными веществами 
крови в головной мозг. 

3. Алкоголизм напитки (также спиртные напитки) — напитки, содержащие 
этиловый спирт.  

Сегодня алкоголизм молодежи стал привычным явлением. По статистике, 
средний возраст, в котором начинают пить спиртное, составляет 14 лет. Обычно 
подростки и молодые люди отдают предпочтение пиву, так как считают его 
безобидным и безопасным, и не думают о том, что оно способно вызывать 
зависимость. 

Заключение 
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения — одна из 

наиболее важных и сложных задач современности. В настоящее время только 
незначительная часть выпускников из учебных заведениях являются полностью 
здоровыми, поэтому воспитание молодёжи приобретает социальную значимость. 

Важнейшими факторами здорового образа жизни являются физическая 
культура и спорт. Систематические занятия физическими упражнениями и 
спортом, укрепляют здоровье и развивают физические способности молодежи, 
сохраняют здоровье, усиливают профилактику неблагоприятных возрастных 
изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 
средство воспитания. Особое значение имеет физическая активность человека, 
регулярная мышечная деятельность, лежащая в основе жизнедеятельности всего 
организма. 

Таким образом, только хорошо организованная пропаганда медицинских и 
гигиенических знаний способствует снижению заболеваний, помогает 
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воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. В формировании здорового 
образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных программ, 
направленных на сохранение и укрепление здоровье молодёжи, формирование 
активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих. 
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Проблемы формирования и продвижения здорового образа жизни 
среди молодежи. 

 

Маркушина Е.Н., Калагина Е.В. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

Оренбургской области г.Новотроицк  
 

«Своё здоровье надо беречь собственными усилиями. Если ты не готов изменить 
свою жизнь, тебе невозможно помочь» Гиппократ 

Одной из приоритетных задач государственной политики в нашей стране 
является оздоровление населения, и прежде всего, средствами физической 
культуры и спорта. В настоящее время вступление человечества в третье 
тысячелетие ставили перед ним новые ориентиры, направленные на 
совершенствование не только системы образования, подготовки 
высококвалифицированных специалистов, но и создания условий, которые бы 
способствовали гармоничному развитию и поддержанию физической и 
умственной деятельности, укрепления здоровья и формированию здорового 
образа жизни у молодежи.   

Проблема здорового образа жизни приобретает глобальный масштаб, и ее 
актуальность с течением времени только возрастает. Это объясняется целым 
рядом причин, и самая главная из них: высокий уровень развития цивилизации, 
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повлекший за собой такие проблемы, как гиподинамия с последствиями в виде 
хронических болезней, неправильное питание, перегруженность информацией, 
что истощает нервную систему и вызывает склонность не только к вредным 
привычкам, но и к суициду. Сдвиги в состоянии здоровья провоцируют в немалой 
степени неблагоприятные экологические условия, а также нестабильность 
экономической и политической ситуации. Все чаще поднимается вопрос 
пропаганды ЗОЖ среди современной молодежи. В России выдвигаются серьезные 
требования к здоровью молодежи, к примеру, формирование у человека основных 
принципов ЗОЖ, отказ от курения, потребления наркотических и психотропных 
веществ, а также алкоголя. Молодые годы особо значимы для всей последующей 
жизни человека, именно они в большей степени определяют, каких успехов 
сможет добиться человек в жизни. Кроме того, если в дошкольном и школьном 
возрасте большое влияние на подрастающее поколение оказывают родители и 
школа, причем и те, и другие могут в какой-то степени потребовать от ребенка 
строгого и неукоснительного выполнения оздоровительных мер, то в молодом 
возрасте человек должен уже самостоятельно и осознанно делать шаги в этом 
направлении, и мотивировать его к этому как раз и может пропаганда здорового 
образа жизни.  

Согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это 
«…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов». Следовательно, возникает 
вопрос: какие же меры необходимы для достижения физического, духовного и 
социального благополучия? Ответ очень прост: для физического благополучия 
прежде всего нужно, чтобы организм человека хорошо функционировал, и 
большую роль здесь играют такие факторы, как оптимальная физическая 
активность (физическая культура), рациональное питание, разумное сочетание 
труда и отдыха, здоровый сон, отказ от вредных привычек, соблюдение правил 
личной гигиены, выполнение медико-профилактических рекомендаций. Духовное 
благополучие предполагает высокую стрессоустойчивость, положительное 
отношение человека к себе и окружающему миру, позитивный настрой, умение 
брать ответственность на себя. Чтобы достичь социального благополучия, надо 
обладать коммуникативными умениями, уметь выстраивать отношения с 
социумом и достигать созидательных результатов.  

Анализ текущей ситуации в современном обществе позволяет сделать 
вывод: пропаганда ведется, но нужная цель не достигается. Уровень здоровья 
молодежи с каждым годом ухудшается. Последние исследования показывают, что 
российская молодежь стала больше курить и потреблять алкоголь. Среди 
диагнозов студентов ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 
лидируют заболевания костно-мышечной системы, нарушения эндокринной, 
пищеварительной и нервной систем. Есть много проблем с массой тела: как 
юноши, так и девушки страдают дистрофией, избыточным весом, ожирением 
(рис.1). Почему молодежь не уделяет сегодня должного внимания своему 
здоровью? На это есть ряд причин, как объективных, так и субъективных. 
Молодыми людьми называются разные факторы: это и нехватка времени, и 
отсутствие силы воли, и элементарная лень, и мнение, что нет смысла заниматься 
здоровьем при отсутствии проблем с ним, а также платность отдельных 
спортивных клубов и секций.  
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На территории Оренбургской области Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики разработан комплекс мер по 
содействию развитию физической культуры и спорта в регионе на период до 2024 
года. К приоритетным мерам причисляют создание условий для развития детско – 
юношеского и студенческого спорта, развитие эффективной и доступной 
инфраструктуры, модернизация материально – технической базы физкультурно – 
спортивной отрасли. 

В числе первоочередных задач по формированию здорового образа жизни 
в молодежной среде следует назвать: 1. Организацию информационно - 
исследовательских мероприятий, направленных на противодействие и борьбу с 
асоциальными явлениями, пропаганду здорового образа жизни в молодежной 
среде: - проведение социологических исследований (анкетирование, опрос, 
интервью); - проведение научно - методических мероприятий (семинары, 
«круглые столы», конференции и т.п.); - разработка, адаптация и апробация 
методических материалов; - формирование информационных баз данных 
(молодежь «группы риска», «проблемная» молодежь, программы, технологии 
работы и т.п.). 

2. Формирование активного общественного мнения в отношении 
противодействия и борьбы с асоциальными явлениями и пропаганды здорового 
образа жизни в молодежной среде: - организация работы со средствами массовой 
информации; - организация социальной рекламы (массовые мероприятия, издание 
печатной продукции, использование творчества молодежи и т.п.); - проведение 
разъяснительной работы среди населения о медицинских, социальных и правовых 
последствиях злоупотребления табаком, алкоголем и психически активными 
веществами (выступления, лекции, организация дискуссий, размещение 
информационных материалов). 

3. Организацию профилактической помощи подросткам и молодёжи по 
противодействию и борьбы с асоциальными явлениями, пропаганды здорового 
образа жизни в молодежной среде: - представление услуг социальной помощи и 
поддержки в разрешении личных, семейных проблем и неблагополучий 
(индивидуальные и групповые формы консультирования и обучения, тренинги); - 
оказание помощи родителям в связи с проблемами подростковой наркомании, 
обучение диагностике признаков наркозависимого поведения и методам 
воздействия на подростка (консультирование, лекции, занятия в группе); - 
проведение с подростками (в том числе с «проблемными» и «группы риска») 
занятий по формированию антинаркотических взглядов и убеждений, навыков 
противостояния наркотическому давлению, отказа от первой пробы и 
«наркоэкспериментирования», осознания преимуществ здорового образа жизни 
(обучение, диагностика, игра, тренинг); - выявление возможностей и содействие 
включению подростков «группы риска» в творческие, спортивные, 
оздоровительные и иные программы и мероприятия молодежных организаций.  

4. Развитие волонтерской основы проведения профилактической работы: - 
обучение волонтеров - подростков приемам ведения профилактической работы на 
улице, в неформальных подростковых группах (лекции, игры, тренинги, 
консультирование по результатам «уличной» работы и т.п.); - содействие 
деятельности молодежных общественных организаций по противодействию 
злоупотреблению ПАВ, пропаганде здорового образа жизни в подростковой и 
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молодежной среде (организационная, информационная, методическая и другая 
помощь).  

5. Создание и дальнейшее развитие спортивных клубов во всех видах и 
типах образовательных учреждениях. 

В ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» проводится работа 
по продвижению здорового образа жизни среди студентов. Они участвуют в 
различных мероприятиях и акциях: «Зимушка – Зима» «Золотя осень», «Кросс 
наций», «Споривный марафон», «Меткий стрелок». «Наркопост», «Лига 
чемпионов». «Мы за здоровый образ жизни», «Веселые старты» и 
другие(приложение 1). 

Подводя итог, следует отметить, что ЗОЖ и его популяризация среди 
молодежи играет немаловажное значение в социально – экономическом развитии 
России, поскольку основной составляющей в структуре экономически активного 
населения в ближайшие годы будет именно молодое поколение. Для него будут 
предопределяющими уровень здоровья, знаний, навыков и способностей. Задача 
общества — в максимально короткие сроки изменить ситуацию, сделать так, 
чтобы здоровье стало одним из основных личностных приоритетов. Необходимо 
сделать занятия спортом более доступными для молодежи с экономической точки 
зрения. В таком случае количество людей, желающих поддерживать себя в 
физической форме, будет возрастать. Тем самым, каждый сможет увеличить 
уровень своего человеческого потенциала. 
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Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях 
физической культурой. 

 

Марышева А.И., Коршунов П.Г. 
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» 

г.Перевоз Нижегородская область 
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Восточная мудрость гласит: «Здоровье – это вершина, которую должен 
каждый покорить сам». Задача педагогов – научить детей покорять эту вершину.  

В подростковом возрасте, к сожалению, здоровье и здоровый образ жизни 
не занимают в иерархии потребностей первые места. Но, именно, здоровье 
обучающихся относится к приоритетным направлениям государственной 
политики в сфере образования. 

Проблема эффективности применения здоровьесберегающих технологий 
при организации занятий физической культуры актуальна как никогда. 

Медики отмечают тенденцию к увеличению числа студентов, имеющих 
отклонения в здоровье -хронические заболевания, которые напрямую связанны с 
процессом обучения. В учебном плане есть только один предмет, который может 
в определённой мере компенсировать отрицательное влияние интенсификации 
учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение двигательной активности 
обучающихся, – это предмет «Физическая культура». 

Повышение работоспособности, высокое качество здоровья, снижение 
заболеваемости, отличный иммунитет являются функциональными проявлениями 
здорового образа жизни.  

На занятиях физической культуры формируем у обучающихся навык 
соблюдения культуры гигиенического режима. Рассматриваем вопросы 
сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и 
мероприятий в личной жизни, разрабатываем и проводим 
мероприятия гигиенического воспитания, направленные на 
пропаганду гигиенических знаний и здорового образа.  

Поясняем, что за 1 неделю через кожу человека выделяется около 200-300 г 
сала и от 3 до 7 л пота, которые необходимо с себя постоянно смывать. 
Если этого не сделать, то защитные свойства кожи могут разрушиться, в 
результате чего, она превратится в рассадник микробов. Соблюдение простейших 
правил личной гигиены – это необходимость, которая создает защиту для 
организма от разных недугов. Кроме поддержания тела в чистоте, неотъемлемой 
частью личной гигиены являются активный образ жизни и свежий воздух.  

Проведение занятий на свежем воздухе способствует активизации 
биологических процессов, повышают общую работоспособность организма, 
замедляет процесс утомления и т.д. 

Насильно заставить всех студентов заниматься физической культурой и 
своим здоровье мне возможно, нужны стимулы и мотивы. 

Для создания условий мотивации к занятиям физической культурой 
применяем: 

1. Валеологическое просвещение обучающихся и их родителей. 
2. Комбинируем игровой, соревновательный и круговой метод, учитывая 

физические особенности обучающихся, не допуская переутомления, контролируя 
нагрузку. Это формирует интерес студентов к занятиям, формирует навыки и 
умения, обеспечивает мотивацию на здоровье. 

Для определения состояния физической подготовленности обучающихся 
ежегодно проводится мониторинг. 

Мониторинг проводим по схеме: 
- Тестирование студентов в начале учебного года; 
- Создание банка данных о физической подготовленности обучающихся; 
- Составление списков в соответствии с уровнем физического развития; 
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- Ежемесячное тестирование обучающихся; 
- Отслеживание динамики изменения показателей физической 

подготовленности; 
-Разработка рекомендаций на отстающие физические качества; 
- Тестирование обучающихся в конце года; 
- Анализ результатов. 
К общепринятым контрольным тестам, предлагаемые программой, 

добавляем тесты президентских состязаний, проводимые каждые 2 месяца, 
направленные на развитие основных двигательных качеств: гибкость, 
выносливость, сила, скорость, координационные способности. По данным 
тестирования определяются группы обучающихся, нуждающиеся в 
корректировке. Это позволяет разработать комплексы упражнений, направленные 
на развитие отстающих физических качеств: быстроту, ловкость, силу, гибкость, 
выносливость. 

Анализируя результаты работы, отмечаем, что применение 
здоровьесберегающих образовательных технологий позволило: 

 -поднять успеваемость по предмету; 
- улучшить динамику роста физической подготовленности; 
-мотивировать студентов к соблюдению здорового образа жизни; 
- повысить динамику состояния здоровья обучающихся. 
Считаем, что образовательная деятельность будет выполнять функцию 

укрепления здоровья только в том случае, если здоровью будут не только учить, 
но здоровье станет образом жизни. Пример такого образа жизни должны нести 
педагоги, родители, общественность. 

Таким образом, комплексное использование системы мер по охране и 
культуре здоровья обучающихся, применение психолого-педагогических 
приемов, методов помогает решать задачу оздоровления. 
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«Патриотическое воспитание молодёжи». 
 

Матвеева Л.В. 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

г. Пенза 
 

«Кто не знает истории, тому суждено пережить ее вновь» 
 философ Д. Сантьяна 

 

Неотъемлемой частью моей профессиональной деятельности является 
воспитательная работа со студентами. Культурному, патриотическому, 

http://festival.1september.ru/articles/557275
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нравственному воспитанию студентов способствуют проведённые открытые 
внеклассные мероприятия с группой. 

Круглый стол был проведён 30.03.23г. в ГАПОУ ПО ПКАС со студентами 
группы 19ОА17 в рамках областного конкурса профессиональных 
образовательных организаций ПО «Лучшие педагогические практики 
профессионального образования» по положению ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской области». Тематика  - патриотическое 
направление – «Героям Великой Отечественной войны посвящается…» 

Цель мероприятия: формирование духовно-нравственных ценностей 
молодёжи. Направление: патриотическое воспитание. 

Задачи мероприятия: - формирование нравственных и социо-культурных 
представлений о Родине и патриотизме;  - развитие  гражданского самосознания и 
активной жизненной позиции; - создание условий для формирования социально-
активного гражданина. 

Актуальность проводимых мероприятий выбранной тематики велика - 
дискуссии такого рода помогают воспитать поколение людей небезразличных к 
истории родной страны. 

Планируемые результаты - сформировать компетентность в сфере 
самостоятельной поисковой деятельности у студентов (публикации, исторические 
документы, воспоминания, учебная литература, ресурсы Интернет); - разработать 
анкету «Патриотические ценности молодежи» и провести анализ полученных 
результатов; - подготовить к проведению мероприятия авторские кинофрагменты; 
- создать студенческое эссе по ветеранам-участникам ВОВ; - разработать 
виртуальный колледжный сайт по ветеранам - участникам ВОВ. 

Форма проведения: круглый стол - обсуждение данной темы в виде 
дискуссии.  

Участники круглого стола: студенты 4 курса группы 19ОА17 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика».  

Практическое значение мероприятия состоит в том, что используемые 
материалы станут основой создания виртуального сайта, посвящённого героям 
Великой Отечественной Войны. 

Оформление кабинета: фотографии военной направленности.  
Пензенская область вошла в Региональный проект по направлению 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» с 1.01.21г. по с 31.12.24г. Имеется 
паспорт данного проекта, где сказано, что его целью является увеличение доли 
граждан РФ, вовлечённых в систему патриотического воспитания.  

Важность работы классного руководителя (куратора группы) отмечена на 
государственном уровне президентом страны В.В.Путиным. Президент 
подчеркнул, что воспитатель - «федеральная функция». 

Портал для классных руководителей «Разговоры о важном» был 
разработан Минпросвящением России и содержит непосредственно 5 
мероприятий за 2022/2023 уч.год патриотической направленности.  

Примерная рабочая программа воспитания для специальности 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника» содержит в Разделе 1 коды 
личностных результатов реализации программы воспитания ЛР1 и ЛР5, 
непосредственно связанные с патриотизмом. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 
времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но в 
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силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 
традиционного российского патриотического сознания. В связи с этим очевидна 
неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма в работе с 
молодым поколением [2, с. 109]. 

Формы и методы работы, используемые на мероприятии: 
1. Получение профессиональных спортивных достижений. В нашей группе 
студент Смирнов А. является победителем в номинации «Спортсмен года» среди 
профессиональных образовательных организаций Регионального этапа 
Российской национальной премии «Студент года 2022». Свои спортивные 
достижения он посвятил деду – фронтовику Марушкину Валентину Ивановичу. 
Осенью 2022 года группа 19ОА17 приняла участие в военно-патриотической 
эстафете им.Ю.Володина (выпускник колледжа) и получила Диплом 1 степени 
среди всех команд колледжа.  
2. При подготовке к мероприятию была составлена анкета через Google 
формы и проведено анкетирование студентов группы. Анкета «Патриотические 
ценности молодежи» включала в себя несколько вопросов с целью выявить 
взгляды молодёжи на такое понятие как «Патриотизм» (студенты группы Егоров 
А., Данилин М. провели анализ результатов 
анкетирования) http://forms.gle/KiQdZtspRD1FjVer7 
3.  Исторические документы и материалы явились базой для передачи 
исторической памяти и информации от поколения к поколению. Усилиями 
студента группы Юлдашева Д. разработан виртуальный исторический сайт, 
посвящённый ветеранам ВОВ. 
4. Использовался технологический приём «вживание в образ» - студенты 
группы стремились осмыслить события войны, подвиг советского солдата, 
поставить себя на место молодого человека, который сразу после школы или со 
студенческой скамьи добровольно ушел на фронт. Написание и защита эссе по 
военной тематике «Героям ВОВ посвящается…» было выполнено студентками 
группы  Тимченко О. и Мамешиной Е.  
5. Использование кинофрагментов во время мероприятия раскрывало 
наиболее яркий  момент исторических событий, отраженных в кинофильмах. 
Тематический материал при подготовке к мероприятию содержал фото ветеранов 
и видеофрагменты, созданные студентами группы.  

Классным руководителем группы и преподавателем информационных 
технологий Матвеевой Л.В. создан видеоролик в социальной сети VK, 
посвящённый своим родственникам фронтовикам (См. Приложение D.) 
https://vk.com/video45348740_456239032?list=38966ffd2a64cf3017  

Заключение:  
В новых социокультурных условиях Россия нуждается в гражданах, 

готовых взять ответственность за будущее страны, обладающих духовными и 
нравственными качествами, проявляющих чувство любви к Родине, родному 
краю, языку, традициям и обычаям своего народа.  

Ведущее место в процессе становления патриотического и интер-
национального сознания учащихся занимает содержание образования. В 
современных условиях одной из основных задач образования является 
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 
патриотизма в процессе воспитания и обучения. 

http://forms.gle/KiQdZtspRD1FjVer7
https://vk.com/video45348740_456239032?list=38966ffd2a64cf3017
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Обеспечение создания условий для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

 

Никифорова Л.В. 
Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал ФГБОУ 

ВО Оренбургский ГАУ  
г.Бузулук Оренбургская область 

 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах или в отдельных организациях[1]. 

Обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(нарушениями двигательных функций рук) могут быть использованы 
альтернативные устройства ввода информации и управления компьютером, такие 
как джойстик, роллер, выносные кнопки мыши, головная или ножная 
компьютерная мышь, адаптированная клавиатура, ай-трекер, сенсорный монитор 
и др. Для них рекомендуется использование свободно распространяемого 
ассистивного программного обеспечения и специальных возможностей, 
предоставляемых операционными системами, облегчающих и ускоряющих ввод 
информации (виртуальная (экранная) клавиатура, сочетание клавиш, набор текста 
с помощью голоса и пр.). 
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Для обучающихся с нарушениями зрения рекомендуется использование 
средств для усиления остаточного зрения и средств преобразования визуальной 
информации в аудио и тактильные сигналы. Они могут использовать собственные 
тифлоинформационные устройства, которые совместимы с большинством 
используемого программного обеспечения (дисплей Брайля, тифлокомпьютер и 
т.п.). Слабовидящие обучающиеся в процессе дистанционного обучения могут 
использовать специальные возможности операционных систем (увеличение 
разрешения экрана, режим высокой контрастности, изменение цвета и указателя 
мыши, экранная лупа, экранный диктор), а также ассистивные программные 
средства: программы экранного увеличения, программы синтеза речи, 
программы-конверторы текстовой информации в аудиофайл и т.п.Для незрячих 
обучающихся необходимо использование программного обеспечения экранного 
доступа (например, NVDA (NonVisualDesktopAccess), которое позволяет им 
работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую 
информацию с помощью речи или на брайлевский дисплей, программ 
оптического распознавания символов, программ синтеза речи. При работе на 
мобильных устройствах эффективно использовать голосовой помощник[2]. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 
является не только и не столько средством оптимизации учебного процесса, 
сколько средством преодоления или уменьшения вторичных нарушений в 
развитии, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой 
функции. Поэтому разработка технологий учебной деятельности должна 
сопровождаться текстовой инструкцией по просмотру и/или сопровождаться 
текстом в режиме субтитров и проводиться с ориентацией на включение всех 
сохранных анализаторов. При загрузке видеоматериалов на ресурс YouTube 
рекомендуется использовать автоматическое создание субтитров. Для не 
слышащих обучающихся может при необходимости использоваться перевод 
текста на русский жестовый язык (например, с помощью "Сурдофона")[3]. 

Основные рекомендации для преподавателей и разработчиков по 
обеспечению доступности информации: 

 - создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его 
возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных 
пользователей (увеличенный шрифт, шрифт Брайля на тифлоинформационных 
устройствах, озвучивание, специальные знаки или упрощенный язык);  

- предоставлять альтернативную версию медиаконтентов (аудио- и 
видеофайлов), использовать титры в качестве дублирования аудиоконтента;  

- упростить просмотр и прослушивание контента, отделив важные части от 
второстепенных: в частности, не следует использовать цвет в качестве 
единственного визуального средства передачи информации, обозначения 
действия, запроса на обратную связь или выделения визуального элемента;  

- размер шрифта текста, за исключением титров и изображений текста, 
может быть изменен пользователем в пределах до 200% без использования 
ассистивных технологий и без потери контента или функциональности;  

- визуальное отображение текста и текст на изображениях должны иметь 
коэффициент контрастности не менее 7:1;  

- пользователям необходимо предоставить помощь и поддержку в 
навигации, поиске контента и в определении их текущего положения на сайте;  
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- информация и операции пользовательского интерфейса должны быть 
понятными, веб-страницы должны отображаться и функционировать 
предсказуемым образом[4]. 
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Наставничество как фактор эффективного развития 

образовательной деятельности ПОО. 
 

Плеханова Е.С. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

Оренбургской области г.Новотроицк  
 

В научной литературе сегодня можно увидеть рассмотрение 
наставничества как: 

Таблица 1 
Многообразие подходов к пониманию наставничества 

Подход к 
рассмотрению 
наставничества 

Пример определения 

Как социальный 
феномен 

Исторически сложившаяся, устойчивая и закрепленная 
нормами права и морали система отношений по поводу 
социального воспроизводства деятельности людей  

Как социальный 
институт 

Один из социальных институтов общества зрелого социализма, 
связанных со становлением оформленных способов 
непосредственного участия трудящихся в решении 
государственных и общественных дел 

Как система Система отношений и ряд процессов, когда один человек 
предлагает помощь, руководство, совет и поддержку другому  

Как процесс Процесс раскрытия профессионального потенциала и создания 
команды высококвалифицированных сотрудников, что 
является мощным инструментом любого предприятия для 
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выполнения задач на высоком уровне 
Как технология Универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 
ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве 

Как механизм Механизм реализации научной, социальнозначимой и 
культурно-досуговой деятельности, конструктивных форм 
студенческой самоорганизации, что создает условия для 
эффективной профессиональной социализации будущего 
специалиста 

Как ресурс Это личностно ориентированный социально педагогический 
процесс, направленный на формирование профессиональных 
знаний, умений и практических навыков молодого 
специалиста, осуществляемый высококвалифицированным 
специалистом-наставником, обладающим многолетним 
опытом, профессиональными компетенциями и корпоративной 
культурой, знающим отраслевые ценности и коллективные 
достижения предприятия 

Как форма Форма обучения на рабочем месте, направленная на 
формирование корпоративных и развитие профессиональных 
компетенций работников для преодоления информационных и 
ценностных барьеров в профессиональной деятельности и их 
социально-профессиональной адаптации, а также раскрытие 
потенциала кадров с целью определения и сопровождения 
траекторий их индивидуального профессионального развития 

Как способ Способ передачи знаний, умений и навыков более опытным 
сотрудником менее опытному в определенной предметной 
области 

Развитие системы наставничества в образовательной организации 
приводит к появлению новых обязанностей у педагогических работников, 
связанных с осуществлением наставнической деятельности. Условно в функциях 
наставничества можно выделить аспекты обучения и воспитания, развития и 
поддержки наставляемого.  

Таблица 2 
Функции наставничества 

Формули-
ровка 
функции в 
обобщенном 
виде 

Детализация функции для ситуации 
наставник – учитель наставник – ученик наставник – 

родитель 

Развитие Развитие 
профессионального 
становления личности 
молодого учителя, его 
профессионального 
мастерства 

Развитие 
метапредметных 
образовательных 
результатов 

Развитие 
навыков 
эффективного 
взаимодействия 
с ребенком 

Воспитание Воспитание Воспитание Воспитание 
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педагогической 
культуры, культуры 
делового общения 

моральных качеств и 
нравственных 
ценностей, 
личностных 
результатов 

моральных 
качеств и 
нравственных 
ценностей, 
ценности семьи 
в жизни ребенка 

Обучение Совершенствование 
имеющихся 
профессиональных 
компетенций с учетом 
анализа результатов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Совершенствование 
предметных 
результатов или 
ликвидация 
академической 
задолженности, 
помощь в освоении 
сложных тем учебных 
предметов 

Совершенствова
ние 
родительской 
компетентности 
через освоение 
базовых 
психологопедаго
гических и 
психофизиологи
ческих знаний 

Адаптация Оказание помощи в 
адаптации к условиям 
реальной педагогической 
деятельности, 
корпоративной культуре 
в ОО 

Помощь в адаптации к 
изменяющимся 
условиям внешней и 
внутренней среды, в 
том числе при 
поступлении в школу 
и переходе с одного 
уровня образования 
на другой 

Помощь в 
адаптации к 
возникающим 
трудностям, 
связанным с 
процессами 
обучения или 
особенностей 
развития 
ребенка 

Оценка Оценка 
профессиональной 
деятельности молодого 
специалиста или 
педагога, 
испытывающего 
профессиональные 
затруднения и имеющего 
профессиональные 
дефициты 

Оценка результатов 
наставничества, 
оценка достижения 
образовательных 
результатов, участия в 
спортивной, 
интеллектуальной, 
творческой 
исследовательской и 
т. д. деятельности 

Оценка 
результатов 
наставничества 

Поддержка Оказание моральной и 
психологической 
поддержки, мотивации в 
преодолении 
возникающих 
профессиональных 
трудностей 

Оказание моральной и 
психологической 
поддержки мотивации 
в преодолении 
трудностей в 
освоении 
образовательной 
программы 

Оказание 
моральной и 
психологической 
поддержки, 
мотивации в 
преодолении 
трудностей в 
обучении и 
воспитании 
ребенка 
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Наставничество в сфере образования является своего рода миссией по 
отношению к наставляемому. В процессе деятельности наставник передает 
определенные свои качества – духовные, физические, интеллектуальные. 
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Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 
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ВО Оренбургский ГАУ  
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На сегодняшний день проблема здоровья человека становится не только 

индивидуальной проблемой, но и проблемой государственной, от её успешного 
решения зависит не только здоровье отдельной личности, но и здоровье общества 
в целом. Поэтому здоровьесбережением необходимо заниматься на всех уровнях: 
личном, семейном, общественном. 

Сначала обратимся к прояснению смысла таких понятий, как «молодежь», 
«здоровье», «здоровый образ жизни». В Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»дано такое 
определение: молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно[1].Согласно данному определению, к 
молодежи в Российской Федерации относится 24 % населения. А это 
значительная часть всего трудоспособного населения страны. 

Молодежь должна хорошо понимать, что такое здоровье и здоровый образ 
жизни. Согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – 
это «…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней или физических дефектов». Соответственно, под 
здоровым образом жизни понимается деятельность человека по укреплению 
своего здоровья и профилактике различных заболеваний, хотя четкого 
определения данного понятия, появившегося совсем недавно. 

Исходя из определения здоровья, можно сделать вывод, что здоровье 
человека рассматривается не только с точки зрения физиологической, но и 
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психологической, социальной. Следовательно, возникает вопрос: какие же меры 
необходимы для достижения физического, духовного и социального 
благополучия? Ответ очень прост: для физического благополучия прежде всего 
нужно, чтобы организм человека хорошо функционировал, и большую роль здесь 
играют такие факторы, как оптимальная физическая активность (физическая 
культура), рациональное питание, разумное сочетание труда и отдыха, здоровый 
сон, отказ от вредных привычек, соблюдение правил личной гигиены, выполнение 
медико-профилактических рекомендаций. 

Большую роль в распространении знаний о здоровом образе жизни и 
воспитании ответственного отношения к своему здоровью играет пропаганда. 
Сегодня накоплен немалый опыт в этом направлении, используются самые 
различные методы: метод устной пропаганды, который включает в себя беседы, 
лекции, дискуссии, конференции; метод печатной пропаганды (статьи, листовки, 
стенные газеты, буклеты, брошюры, санитарные бюллетени и т.д.); наглядный 
метод, куда входят и натуральные объекты. 

Формирование здорового образа жизни не осуществляется по частям, а 
носит целостный характер. В процессе деятельности студентов вступают в 
разнообразные отношения с преподавателями, родителями, которые могут 
стимулировать формирование у них здорового образа жизни. Возможности 
учебной деятельности ограничены и не позволяют воспитать привычки 
безопасного поведения. Процесс формирования валеологических качеств 
студентов должен осуществляться также и вне учебной деятельности. 

«… Ни один воспитатель не имеет права действовать в одиночку. Там, где 
воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого тона, 
единого подхода к ребенку, там не может быть никакого воспитательного 
процесса».А.С. Макаренко [2, с.36]. 

Успех всего воспитательного процесса и формирования здорового образа 
жизни в частности, зависит от тесного взаимодействия всех заинтересованных его 
участников. И только совместная творческая работа помогает личному 
становлению и росту, как педагога, так и его воспитанников, делая их активными 
членами общества. 

Здоровый образ жизни - важнейшая составляющая существования 
современного человека. Он обеспечивает всестороннее раскрытие творческих 
способностей, рациональное использование интеллектуальных и физических 
ресурсов каждого человека в интересах общества и всестороннего удовлетворения 
личных потребностей, основанных на высоконравственной морали. Образ жизни 
человека в значительной мере определяется и формируется культурой личности и 
общества. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентации 
студента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные 
нормы, ценности здорового образа жизни принимаются студентами как 
личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными 
общественным сознанием. 

Изучение ценностных ориентации студентов на здоровый образ жизни 
позволяет выделить среди них условно четыре группы. Первая группа включает в 
себя абсолютные, общечеловеческие ценности, получившие у студентов оценку 
огромного значения. К ним относятся удачная семейная жизнь, мужество и 
честность, здоровье, всестороннее развитие личности, интеллектуальные 



 

66 
 

способности, сила воли и собранность, умение общаться, обладание красотой и 
выразительностью движений. Вторая группа «преимущественных ценностей»— 
хорошее телосложение и физическое состояние, авторитет среди окружающих. 
Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в 
них одновременно представлены признаки большого и небольшого значения. Она 
включает наличие материальных благ, успехи в работе, удовлетворенность 
учебой, занятия физическими упражнениями и спортом, хороший уровень 
развития физических качеств, интересный отдых. Четвертая группа ценностей 
названа «частными», так как ее содержанию студенты придают небольшое 
значение — знания о функционировании человеческого организма, физическая 
подготовленность к избранной профессии, общественная активность. 
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В настоящее время общество, находясь на этапе постиндустриального 
развития цивилизации должно быть готово к радикальным изменениям в самом 
человеке, в его потребностях и способностях, знаниях и навыках. Человек может 
самостоятельно осуществить выбор мировоззрения, целей жизни. Одновременно с 
этим меняется и роль образования. В постиндустриальном обществе оно 
направлено на всестороннее развитие самобытных личностей, способных к 
творческому мышлению, адаптации к быстро меняющимся условиям быта, 
обучения, труда, отдыха. Образование становится непрерывным, охватывающим 
все стадии жизненного цикла человека, обеспечивающим постоянное обновление 
и пополнение знаний и навыков. При этом стремительно растёт величина 
антропогенной нагрузки на окружающую среду [1, с. 185]. 

В XX столетии был выработан новый подход к построению 
взаимоотношений «человек – природа». Сформулирована концепция устойчивого 
развития.  Развития, при котором человек, удовлетворяя свои потребности, не 
ставит под угрозу благополучие последующих поколений. Важнейшей задачей 
человечества становится охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия 
планеты. Данная концепция поддержана со стороны не только специалистов в 
области экологии, но и правительств и руководителей государств большинства 
стран мира [1, с. 278] 

В этой связи становится все более актуальным вопрос развития 
экологического просвещения. 



 

67 
 

В Российской Федерации понятие «экологическое просвещение» на 
законодательном уровне закреплено в федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статья 74. Согласно федерального закона 
экологическое просвещение осуществляется в целях формирования 
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 
природе, рационального использования природных ресурсов. Экологическое 
просвещение реализуется посредством распространения экологических знаний об 
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов в результате деятельности государственных 
органов, общественных объединений, СМИ, образовательными организациями, 
природоохранными учреждениями [3, с.83].  

Однако, уровень экологического просвещения в России многими 
современными учеными признается как достаточно низкий. Одной из актуальных 
задач экологического просвещения в настоящее время по-прежнему является 
развеивание мифов и коррекция неправильной трактовки экологической 
информации среди населения. Экопросвещение должно включать и практические 
работы, направленные на формирование умений и навыков сохранения 
окружающей среды посредством рационального использования ресурсов, сбора и 
сортировки отходов и т.д. [4, с. 141] 

Проведя анкетирование на территории г. Бузулука нами были получены 
данные по ряду вопросов, отражающих познавательные интересы респондентов к 
окружающему миру и их осведомленности о главных экологических проблемах. 
Респонденты, при анализе полученных результатов анкетирования, были 
разделены на две возрастные группы: до 27 лет, 27 лет и старше.  

Полученные данные свидетельствуют о недостаточном развитии 
экологических интересов категории граждан до 27 лет. Данная категория 
респондентов характеризуется наличием фрагментарных экологических 
представлений и знаний, которые не реализуются в повседневной жизни и работе. 
Восприятие природы как наивысшей ценности отсутствует.  

Для респондентов 27 лет и старше отмечается высокая всеобщая 
озабоченность состоянием окружающей среды, а также интерес к экологии и 
экологической информации в целом, понимание важности сотрудничества между 
обществом и природой. 

В то же время стоит отметить проявление заинтересованности у всех 
респондентов, особенно юношества, в сохранении окружающей среды, что 
свидетельствует о высоких социокультурных резервах и готовности современной 
молодежи к природоохранной деятельности, рациональному 
природопользованию. Однако осознание подобной обеспокоенности реализуется 
лишь в общем виде, стихийно [5, с. 1077].  

Определяющая роль в формировании экологического мировоззрения, 
необходимого для устойчивого развития общества, принадлежит экологическому 
образованию и просвещению как непременному условию оздоровления 
современной экологической ситуации и выхода из общего мировоззренческого и 
экологического кризиса современного общества. 
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На сегодняшний день инклюзивное образование представляет собой 
особую часть системы общего отечественного образования, которая 
подразумевает в своем структурно-компонентном составе наличие 
специфических условий максимального удовлетворения равных образовательных 
возможностей для лиц, имеющих особые потребности в воспитании и обучении 
[1]. 

Так как совершенствование системы инклюзивного образования 
признается на современном социокультурном этапе одним из наиболее 
приоритетных направлений государственных программ развития образования в 
стране и регионах, актуальность проблемы создания комфортной воспитательно-
образовательной среды в рамках стратегии управления соответствующим 
образовательным учреждением неуклонно возрастает [2]. 

В настоящее время в нашей стране насчитывается около двух миллионов 
детей с ОВЗ, из которых около семидесяти сорока пяти тысяч являются детьми 
инвалидами. Это далеко не обнадеживающий результат, при этом остается 
неизменной тенденция к увеличению численности детей, принадлежащих к этой 
группе. Подобная ситуация свидетельствует масштабности данной проблемы, что 
диктует необходимость реорганизации системы социальной защиты, социальной 
интеграции, инклюзии и в том числе социальной образовательной среды для 
таких детей, а также принятия на федеральном уровне комплекса 
соответствующих мер и управленческих решений [2]. 

До недавнего времени к лицам указанной категории основная часть 
социума занимала достаточно специфическую позицию: они вытеснялись за 
пределы общеобразовательной системы, за рамки привычных социокультурных 
отношений. Изоляция данной категории обучающихся с различными 
отклонениями в развитии длительное время была достаточно распространенным 
явлением, что было определено государственным заказом и подтверждено 
достаточно стабильными результатами, получаемыми в среде данных 
учреждений. Положительные результаты подтверждались и зачастую довольно 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34221217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42532156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42532156
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благополучной перспективой получения выпускниками таких учреждений 
дальнейшего среднего профессионального образования [3]. 

Система образования ориентировалась на социализацию в данной среде 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья и демонстрировала стабильную и 
благополучную картину развития. В некоторой степени и сегодня продолжают 
утверждать, что такое специальное образование представляет собой стабильный 
устойчивый тип социальной структуры и форму социализирующей практики, 
которая в определенной мере влияет на организацию порядка в 
функционировании и управлении социализированными образовательными 
учреждениями [3]. 

За многолетнюю историю дифференцированного образования в нашей 
стране была создана мощная сеть коррекционных образовательных учреждений 
(I-VIII вида) для детей с различными нарушениями в развитии. Система такого 
школьного образования была представлена в России учреждениями в две тысячи, 
где проходили специальное обучение около пятисот тысяч детей вышеуказанных 
категорий. Остальная часть этих граждан чаще всего воспитывалась в домашних 
условиях в связи с тем, что сервис систем социальной реабилитации и 
образования был достаточно ограничен. Это привело к возникновению 
существующей проблемы: ущемлению прав детей особых категорий в отношении 
доступности и равноценности образования, а также права на сохранение своей 
индивидуальности. Вследствие этого традиция изолирования лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья стала серьезным фактором дальнейшего углубления 
социальной дифференциации и социального неравенства, что противоречит 
социальным и духовно-моральным ценностям цивилизованного общества и 
является нарушением прав человека [3]. 

В настоящее время к решению данной проблемы в различных аспектах 
обращаются специалисты разных областей знания. По мнению представителей 
ряда научных направлений, решение указанной проблемы лежит в области 
гражданского образования и рассматривается как обучение толерантности, 
диалогу культур и т.д. в рамках инклюзивного образования на базе 
образовательных учреждений, чья политика управления претерпевает ряд 
специфических изменений [4]. 

На сегодняшний день перспективная научная мысль провозглашает 
инклюзивное образование одним из путей оптимального стратегического 
направления в плане обучения и воспитания детей с отклонениями в состоянии 
здоровья. 

Статистический анализ современных данных показывает, что требование 
социально-образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья успешно реализовано в многих учреждениях всех субъектов РФ. 
Наиболее показателен опыт образовательной интеграции в таких городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, Новотроицк, Челябинск, Томск и др. 

Можно утверждать, что образовательная интеграция – явление 
относительно новое, хотя опыт данной образовательной политики обладает 
богатой историей. Инклюзивное образование реализуется и в государственных, и 
в негосударственных образовательных учреждениях. Однако сложность данного 
процесса в образовательной среде России характеризуется тем, что на данный 
момент политика государства не является достаточно четкой и последовательной 
в этом направлении. 
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Построение эффективной системы управления образовательной 
организацией, в которой ведется сопровождение данной категории лиц, связано 
на сегодняшний день с задачами формирования особой образовательной среды, 
позволяющей избежать «переадресации» проблем лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья внешним службам, в связи с чем направления организации 
управленческой деятельности подразумевают включенность в образовательный 
процесс таких отделов и служб, как  диагностическая и медико-биологическая, 
коррекционная и коррекционно-развивающая, специально-методическая, 
морально-психологическая, психолого-педагогическая, физкультурно-
оздоровительная и др. [5].  

Управленческий аспект деятельности образовательной организации в 
условиях инклюзивного образования реализуется через создание социально 
комфортных психолого-педагогических условий для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, обеспечение нормального их развития, характеризующегося 
поступательной положительной динамикой коррекции психических функций, что 
является одним из важнейших стратегических направлений образовательной 
интеграции.  

Управление коррекционно-развивающим процессом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должно охватывать широкий круг вопросов, начиная с 
разработки основных направлений психолого-педагогической службы 
образовательного учреждения до комплексной диагностики психического 
развития обучающихся. Данный процесс в условиях обычных образовательных 
учреждений усложняется тем, что, помимо уделения основного внимания 
коррекционно-развивающей деятельности с данной категорией лиц, педагогам и 
административному корпусу приходится оказывать воздействие на отношение 
обычных обучающихся к обучающимся с отклонениями в состоянии здоровья и 
своевременно корректировать отклонения в этой сфере [5].  

Сопровождающая работа педагогов и психологов должна быть направлена 
на создание прежде всего благоприятных социально-психологических условий 
для успешной коррекционно-развивающей и обучающей деятельности, успешной 
социальной адаптации и положительного поступательного психического 
развития, что позволяет реализовать адаптационные механизмы в условиях 
инклюзивной образовательной среды [5].  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях инклюзивного 
образования, как правило, осуществляется с помощью педагогических средств и 
форм учебно-воспитательного взаимодействия. Такое сопровождение признается 
более комфортным в образовательном и коррекционно-развивающем процессах, 
нежели прямое вмешательство психолога во внутренний мир ребенка и его 
семейные отношения. В связи с этим педагогу отводится особая роль в психолого-
педагогическом сопровождении. Он становится соратником-реализатором в 
разработке и осуществлении его управленческой стратегии. 

Обязательным является также управление развитием связей и 
взаимодействием с государственными, учебно-методическими объединениями с 
целью обеспечения инклюзивной деятельности образовательного учреждения, 
включая и материально-техническое оснащение учебного заведения.  

Говоря об экономической целесообразности и эффективности управления 
образовательными учреждениями в условиях инклюзивного образования, следует 
отметить, что ранее в отечественных образовательных учреждениях была принята 
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спонтанная интеграция таких категорий граждан. Затем стала распространяться 
инклюзия на базе одного образовательного учреждения. Сейчас же система 
образования нацелена на разработку, организацию и внедрение различных 
моделей инклюзивного обучения, которые бы функционировали на разных 
уровнях: региональных, муниципальных, районных [6].  

Таким образом, данная система подразумевает соответствие материально-
технической, предметно-развивающей и образовательно-воспитательной сред 
возможностям, потребностям и способностям лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; обеспечивается психолого-педагогическим 
сопровождением специалистов, взаимодействующих с близкими родственниками 
обучающегося, а также специалистами других направлений, которые курируют 
развитие и адаптацию лиц данной категории. Кроме того, такая система должна 
иметь стабильную методическую и организационную поддержку органов 
образования, отвечающих за профессиональную компетентность специалистов, 
обеспечивающих процессы инклюзивного образования. 
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Социальный проект 
«Разные возможности - Равное общение», как развитие 
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России. 
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ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России 

г.Оренбург Оренбургская область 
 

Аннотация. В статье приведены предпосылки создания социального 
проекта, определена цель и задачи его реализации с целью формирования навыков 
инклюзивного взаимодействия среди молодежи.    
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Ключевые слова: инвалидность, люди с ОВЗ, инклюзия, инклюзивное 
общение, инклюзивная культура, инклюзивное волонтерство. 

Взаимодействие в социальной среде тесно связано с культурой общения.  
Многие привычные слова, понятия  и фразы, в том числе употребляемые в 
обществе по отношению к людям, имеющим инвалидность и/или ограниченные 
возможности здоровья, зачастую несут в себе оскорбительный характер.  В 
обществе часто звучат такие выражения, как «больной/здоровый», 
«нормальный/ненормальный», «обычный/неполноценный», каждому человеку, 
особенно в стадии взросления, важно понимать, что многие фразы могут быть 
некорректными  в ситуации инклюзивного общения.  

Лица, имеющие инвалидность и/или с ОВЗ имеют неотъемлемое право на 
уважение их человеческого достоинства независимо от причины, природы и 
серьезности отклонений. В связи с этим необходима не только специальная 
информационно-просветительская работа в этом направлении, но и изменение 
культуры общения и взаимоотношений в обществе в целом. В широком 
понимании, инклюзия предполагает максимальное вовлечение и включение в 
жизнь общества людей с инвалидностью и/или с ОВЗ. 

Люди с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства 
независимо от причины и природы отклонений. В обществе должна быть 
выработана культура инклюзивного общения, особенно в молодежной среде. В 
настоящий момент общество, в целом, не подготовлено к полноценному 
взаимодействию с людьми, имеющими особенности развития ввиду отсутствия 
знаний правил этикета при инклюзивном взаимодействии [1]. 

Предпосылками создания и реализации социального проекта «Разные 
возможности- Равное общение», разработанного на базе ФКПОУ «ОГЭКИ» 
Минтруда России явилась проблема общения среди молодежи людей с 
инвалидностью и без таковой.  В связи с этим возникла необходимость в 
формировании навыков инклюзивного этикета через создание и реализацию 
социального проекта.  

Среди обучающихся колледжа-интерната был  проведен краткий 
социологический опрос, анализ которого показал, что у подавляющего 
большинства опрашиваемых, действительно, отсутствуют навыки инклюзивного 
общения. 

Целью реализации проекта является формирование навыков инклюзивного 
взаимодействия в молодежной среде.  

Проект призывает к пониманию различия таких понятий, как 
«инвалидность» или «ограничение в возможностях здоровья»; к созданию 
условий для лучшего представления участниками положения людей с  
инвалидностью в обществе; к формированию навыков культуры инклюзивного 
общения с людьми, имеющими ограничения по слуху, зрению и поражению 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в молодежной среде. 

Решение поставленных задач достигается посредством проведения 
мероприятий по принципу «равный – равному», т. е. источником практических 
навыков и знаний служат ровесники. В данном случае, социальный проект 
реализуется студентами-волонтерами ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России из 
состава добровольческого объединения  «Руки добра».[2]. 
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При планировании возможных рисков, необходимо действовать «на 
опережение», управляя ими.  

Функционирование результатов проекта напрямую зависит от правильно 
поставленной цели, грамотно спланированных и качественно проведенных 
мероприятий, направленных на ее достижение. От внедрения социального 
проекта «Разные возможности- Равное общение» в жизнь, можно выделить шесть 
наиболее вероятных результативных пунктов: 

− понимание разграничения понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

− сформирована культура инклюзивного общения, информация о которой  
в дальнейшем может передаваться от человека к человеку; 

− привлечение внимания общественности к проблемам инклюзии; 
− популяризация культуры инклюзивного общения в молодежной среде; 
− вовлечение большего числа обучающихся в активную общественную 

жизнь, как следствие снижение риска совершения асоциальных поступков; 
Таким образом, в ходе проведенной работы посредством взаимодействия 

по принципу «равный-равному», при условии успешной реализации социального 
проекта, данную практику смогут применить образовательные учреждения 
среднего профессионального образования, средние общеобразовательные школы, 
профильные лагерные смены и иные  заинтересованные стороны. [3]. 

Список литературы: 
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Организация дополнительного образования молодежи. 
 

Чечков В.Е. 
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 

г.Саранск  
 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Мордовия «Саранский строительный техникум» (далее – 
ССТ) работает программа «Школа безопасности». Предлагаемая Программа 
ориентирована на создание у обучающихся правильного представления о личной 
безопасности, на расширение знаний и приобретение практических навыков 
поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации, в том 
числе, криминального характера. В содержание курса «Школа безопасности» 
входят аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла и 
Основ Безопасности Жизнедеятельности, которые систематизирует знания в 
области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=37511
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обучения в техникуме и способствует у них выработке цельного представления в 
области безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства. 

Актуальность программы заключается в приобщении молодежи к 
здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании 
условий для профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности, укреплении психического и физического здоровья.   

Педагогическая целесообразность программы. Программа «Школа 
безопасности» построена на основах педагогически целесообразных 
взаимоотношений между педагогами и обучающимися. Такие взаимоотношения 
подчинены достижению воспитательного результата и основаны на добровольном 
признании обучающимися авторитета, прав, знаний и опыта педагога и его 
лидерства. Занятия по программе дают возможность его участникам осознать 
свою значимость и равенство в отношениях не только друг с другом, но и с 
руководителем и лидерами. Очень важным является обучение по программе 
«Школа безопасности» учащихся так называемой «группы риска». 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
адаптирована к условиям образовательного процесса образовательного 
учреждения. Главной особенностью программы является практическая 
направленность и реализация ее через различные формы занятий. 

Возраст детей: обучающиеся от 13 до 16 лет. 
Объём и сроки освоения программы. Продолжительность реализации 

всей программы 72 часа. Срок реализации программы – 1 год. 
Формы и режим занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю. В качестве 

форм используются: - по количеству детей, участвующих в занятиях, - 
коллективная (иногда выделяется особо фронтальная работа педагога сразу со 
всей группой в едином темпе и с общими задачами), групповая, индивидуальная; - 
по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - лекция, 
семинар, практикум, конференция, мастерская, конкурс, - по дидактической цели 
- вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие 
по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 
комбинированные формы занятий. Занятия по данной программе состоят из 
теоретической и практической части, большую часть времени составляет 
практическая часть. 

Как пример, можно привести проведение занятий по выбору места, 
правильной установке туристических палаток, подгонка снаряжения (спальных 
мешков, рюкзаков), изучение тактико-технической характеристики, неполная 
разборка/сборка автомата Калашникова, проведение практической стрельбы из 
пневматической винтовки.  

В программе отражено обучение навыкам безопасного поведения и 
действий в ситуациях криминального характера, при возникновении массовых 
беспорядков, угрозе совершения террористического акта: автор – полковник 
полиции (в отставке), ветеран боевых действий (находился в служебных 
командировках в Северо-Кавказском регионе), имеет большой опыт в организации 
обеспечения общественного порядка при проведении общественно-политических, 
культурных, религиозных, спортивных мероприятий с массовым пребыванием 
граждан, в том числе, российского, европейского и мирового масштаба: во время 
проведения Олимпийских игр Приволжского федерального округа, Чемпионата 
России по футболу с участием команды «Мордовия», пребывания в Республике 
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Мордовия высших должностных лиц российского государства – Президента, 
Председателя Правительства, предстоятеля Русской православной церкви Алексия 
II, Чемпионата Европы по футболу в Австрии и Швейцарии (2008 год), Зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи (2014 год), Летних Олимпийских игр в г. Рио-де-
Жанейро (Бразилия, 2016 год). 

Особенно актуальной представляется необходимость предостеречь 
обучающихся от действий телефонных мошенников, в том числе, связанных с 
использованием сети Интернет, которые приняли в настоящее время угрожающе-
массовый характер.  

В процессе обучения обучающиеся должны знать: правила выживания в 
условиях автономии;  правила выживания при ЧС; уметь: действовать при 
возникновении ЧС;  действовать в условиях автономии; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности:  для избегания 
попадания в стрессовые ситуации;  правильных действий при попадании в ЧС. 

Список литературы: 
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г.Саранск  
 

Добровольчество и волонтерство, как показывает мировая практика, 
способствуют развитию гуманистических тенденций и более эффективному 
решению ряда проблем в социальной жизни разных категорий граждан. В 
современной России организация добровольческой и волонтёрской деятельности 
молодежи рассматривается как одна из эффективных форм создания пространства 
для самовыражения молодежи, включения ее в активную общественную жизнь. 
Современные профессиональные образовательные организации рассматриваются 
сегодня не только как центры образования, но и как институты духовного 
становления будущих специалистов.  

Развитие студенческого самоуправления с целью повышения уровня 
социальной активности, а также профессиональной компетентности — одна из 
приоритетных задач целостного учебно-воспитательного процесса в Саранском 
строительном техникуме.  

Необходимо отметить, что государственная власть активно поддерживает 
данный вид деятельности. На территории Российской Федерации реализуется 
множество целевых программ Правительства РФ, направленных на профилактику 
асоциальных явлений, пропаганду добровольчества и волонтерской работы. С 
другой стороны, идеи добровольчества и волонтерства являются 
востребованными самой молодежью. Необходимо отметить, что между 
востребованностью идей добровольчества и волонтерства и реальной 
вовлеченностью в эту деятельность молодежи наблюдается значительное 
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противоречие. Сегодня в добровольческую работу вовлечено по разным оценкам 
от 5 до 10% молодежи России, тогда как, согласно исследованиям, более 40% 
молодых людей готовы активно участвовать в общественно полезной работе. [1, с. 
54—61] 

У исследователей в разных областях знания есть много общего при 
определении педагогических условий для активизации добровольческих 
инициатив и организации добровольческой деятельности студенческой молодежи, 
а именно: 

• организационно-педагогические: обеспечение принципа добровольности 
включения молодежи в социально полезную деятельность; наличие 
руководителей педагогического процесса, способных развивать навыки активного 
гражданского действия; обеспечение целенаправленного педагогического 
сопровождения в процессе реализации проектов и других форм добровольческой 
деятельности молодежи; 

• психолого-педагогические: учет мотивационной сферы личности 
волонтера, особенностей уровня притязаний, его деятельностных характеристик, 
формирование такого качества волонтера, как «вовлеченность»; 

• дидактические: наличие технологий и методического обеспечения 
подготовки волонтеров и организации волонтерского сообщества; возможность 
обучению навыкам проектирования волонтерской деятельности и их реализации в 
рамках учебного процесса.  [2, с. 54—61] 

Саранский строительный техникум создаёт условия для развития 
студенческого добровольчества, считая, что оно является важнейшей школой 
гражданского, профессионального и личностного становления студентов. 
Преподавателями осуществляются консультационная поддержка и курирование 
самоуправления добровольческого и волонтерского студенческого движения; 
поддержка благотворительных акций. 

В качестве волонтерской деятельности студенты ежегодно участвуют в 
социальном проекте «Теплый дом», который объединяет неравнодушных людей 
во имя благородной цели – помогать людям, которые в этом нуждаются. В рамках 
этого проекта делают косметический ремонт в квартирах инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны.  

Добровольцы – студенты техникума оказывают помощь солдатам, 
участвующих в Специальной военной операции на Донбассе. Занимаются 
изготовлением окопных свечей, которые отправляют воинам-участникам СВО. 
Также они принимают участие в плетении маскировочных сетей, собирают 
посылки для мобилизованных солдат республики Мордовия. Студент группы ТА-
4 Песенко Игорь отправился волонтёром на Донбасс в составе 28 
добровольческого десанта «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской 
Роты».  

Волонтеры техникума принимали участие в открытии и проведении 
красочного мероприятия церемонии открытия юбилейного финала Х 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в столице Республики 
Мордовия — Саранске. 

 Стали традиционными трудовые десанты по уборке территории Детского 
сада N79 г. Саранска. Также традиционно студенты техникума принимают 
участие в творческих проектах «Бал Победы», посвященному 9 мая, 
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«Молодежный бал», посвященному Дню России и Дню города Саранска. Это 
лишь малый список добровольческих дел студентов ССТ. 

Современный подход к подготовке добровольцев и волонтеров должен 
быть основан на интеграции в учебно-воспитательный процесс интенсивных 
методов социально-психологического обучения, которые способствуют 
одновременно и овладению технологиями профессиональной деятельности, и 
развитию личности студента. Привлечение молодежи к добровольческому труду 
традиционно рассматривается как действенное воспитательное средство, 
обеспечивающее условия духовного роста и самоактуализации молодого 
человека. [3, с. 298—299] 

Современный этап развития добровольчества (волонтерства) в мире в 
целом и в России в частности свидетельствует о все возрастающем интересе к 
специфике организации подобной деятельности, сферам, в которых могут быть 
использованы интеллектуальный, физический, морально-нравственный и 
культурно-духовный потенциал возможных добровольцев. [4, с. 203—204] 
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Дополнительное профессиональное образование как средство 
формирования конкурентноспособности выпускника в ГБПОУ 

НТОТ. 
 

Шекалина Н.И. 
ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

г.Нижний Новгород  
Стремительно растет популярность дополнительного профессионального 

образования благодаря программно-целевому подходу Минпросвещения РФ, 
который уже более двадцати лет лежит в основе управления развитием СПО. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» к 2024 году должно 
быть создано 5 тыс. современных мастерских.    
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Профессиональное дополнительное образование - направленное на 
непрерывное повышение квалификации и профессиональную подготовку и  
переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, в соответствии с 
дополнительными профессиональными образовательными программами, 
квалификационными требованиями к профессиям и должностям и 
способствующее развитию деловых и творческих способностей этих лиц, 
повышению их профессионального многокомпетентностного уровня. Основное 
профессиональное образование и дополнительное образование существуют как 
равноправные партнеры, решающие единые цели и задачи, тесно 
взаимодействующие. Органично сочетаются возможности обоих видов 
образования. В учреждении возникает единое образовательное пространство, 
определяются пути совместной работы, создается единый учебно-воспитательный 
комплекс. Стратегическая линия — качественное развитие интеграции включает 
следующие базовые основания: непрерывность, освоение несколькими 
профессиональными компетенциями реализуемых программ, 
многофункциональная деятельность учреждения и оперативное взаимодействие с 
рынком труда. 

 Рис.1. Структура дополнительного образования 

 

Вся деятельность строится на основе нормативно-правовой базы. Педагоги 
работают по адаптированным дополнительным профессиональным  
образовательным программам. В учреждении имеется пакет дополнительных 
образовательных программ, реализуемых через курсовую подготовку.  В 
техникуме создаются условия для удовлетворения разнообразных потребностей 
подростка и его реального самоутверждения, как важнейшей жизненной 
необходимости, так как каждая профессиональная деятельность требует от 
специалиста не только его предметной компетентности, мастерства, умений, 
информационной зрелости, но и качественной психологической 
подготовки.  Одной из главных задач становиться воспитание и обучение 
творческой личности, готовой к принятию самостоятельных решений и несению 
ответственности за эти решения, а также умеющей воплощать свои идеи в 
действительность, используя уже имеющиеся и приобретая новые знания. 

Подводя итог можно сделать следующий вывод –работодателю требуется 
работник высокой квалификации и широкого профиля, который готов обеспечить 
выполнение стандартов всех видов работ, предлагаемых фирмой клиенту, 
готовому платить за них деньги, а квалификация работника должна гарантировать 
клиенту выполнение предъявленных требований. При переходе к рыночным 
отношениям изменились условия деятельности предприятия, а следовательно, и 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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требования к работнику, как специалисту, на рынке труда. Новые требования 
определяют не только профессиональные особенности специалиста 
(профессиональная компетентность, отношение к профессии, трудовая мотивация 
и дисциплина), но и общую образованность специалиста (интеллектуальное 
развитие, готовность к саморазвитию, умение логически мыслить, анализировать, 
планировать), а также психологические особенности (умение работать с другими 
людьми, уверенность в себе). 
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Использование интерактивных форм работы в процессе 
позитивной профилактики аддиктивного поведения студентов. 

 

Шумова Н.В. 
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз- техникум» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Одной из форм поведенческих девиаций, согласно классификации 
Ц.П.Короленко и Т.А.Донских, является аддиктивное поведение [1, с.72].Под 
аддиктивным  поведением понимается  использование каких-либо веществ или 
специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых 
эмоций. Аддиктивная личность ищет собственный универсальный 
и односторонний способ выживания – уход от проблем. 

В подростковой и юношеской среде необходимо делать акцент на 
формирование личностного иммунитета к соблазну употребления ПАВ, 
предупредить возникновение желания к их употреблению. Этому способствует 
первичная профилактика употребления ПАВ.  

Профилактика употребления ПАВ – это не только обсуждение негативных 
последствий курения, алкоголизма, наркомании, это, прежде всего, помощь в 
освоении таких навыков эффективной социальной адаптации, как умение 
общаться, строить отношения с окружающими, а также в развитии способностей к 
саморегуляции. 

С целью формирования у студентов техникума стойкой негативной уста-
новки по отношению к употреблению психоактивных веществ как способу 
решения проблем или проведения досуга мы создали Студенческое 
профилактическое антикафе «Острый вопрос». Проект был направлен на решение 
задач: формирование у студентов техникума жизненного стиля с доминированием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ценностей ЗОЖ; обучение эффективным методам поведения в нестандартной 
ситуации; формирование у студентов базы необходимых правовых знаний. 

Для более эффективного решения задач профилактики мы решили  
использовать не только привычные способы подачи материала, но и включили 
интерактивные формы в процесс проведения профилактических занятий.  

Интерактивные формы работы позволяют вовлечь в процесс познания 
максимальное количество студентов, активизировать процесс обмена идеями и 
знаниями, установить между студентами эмоциональные контакты, снизить 
нервную нагрузку, повышают заинтересованность и мотивацию студентов, 
развивают способности к самостоятельному обучению [2, с.24],помогают как 
можно раньше увидеть проблему выбора, научиться выбирать свой путь, в нашем 
случае – путь к здоровому образу жизни.. 

Для проведения профилактических занятий мы выбрали такую 
интерактивную  форму работы, как антикафе. 

Антикафе — особый формат заведений социальной направленности,  
используемый для проведения встреч, работы и культурного отдыха. Основной их 
характеристикой является оплата не за меню, а за проведённое время, в стоимость 
которого входят различные угощения, развлечения и мероприятия.  

Естественно, мы для проведения наших профилактических  занятий 
отказались от материальной составляющей, оставив только обязательные 
атрибуты: кружку любимого чая и психологический комфорт. 

Для проведения заседаний нашего антикафе «Острый вопрос» мы выбрали  
форму наставничества «студент- студент», при которой наставник, находящийся 
на более высокой ступени образования и обладающий организаторскими и 
лидерскими качествами, оказывает влияние на наставляемого, но строгая 
субординация отсутствует [3, с. 98].На наш взгляд, эта форма позволяет 
студентам более полно проявить себя, выразить свою точку зрения по 
проблемному вопросу, раскрепощает и снимает психологические барьеры при 
взаимодействии.  

В качестве наставников – спикеров выступали студенты – члены 
волонтерского центра техникума. Целевую группу нашего проекта составили 
студенты 1 курса. В план работы студенческого антикафе мы включили не только 
темы для обсуждения негативных последствий употребления ПАВ, но и темы 
позитивной профилактики, и занятия с элементами тренинга, и новые формы 
профилактической работы (веб-квесты, квизы, хакатон). 

Структура  каждого  занятия – заседания включала в себя формулирование 
темы диалога, постановку нескольких проблемных вопросов, беседу или 
обсуждение, выступление спикера по теме, резюмирование полученной 
информации, подведение итогов. 

Тему  заседания задавал модератор (педагог-психолог): настраивал 
участников на работу, а также активизировал работу группы, не вмешиваясь в 
содержание обсуждения и не навязывая собственное мнение. Дальше в работу 
включался подготовленный спикер – студент. Девочки – волонтеры помогали 
организовать чай на всю группу.  

После выполнения календарного плана было проведено анкетирование, 
которое выявило тенденцию: увеличение числа студентов, отрицательно 
относящихся к употреблению наркотиков, почти на 30%.  
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Таким образом,  работа антикафе  «Острый вопрос» является действенным 
инструментом для решения задач профилактики употребления ПАВ в техникуме, 
так как позволяет  сформировать у обучающихся представления о ЗОЖ  и о 
последствиях зависимостей, расширить правовые знания студентов,  помочь  в 
правильной организации своего свободного времени. 

Список литературы: 
1.Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб.пособие длястуд. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр «Академия». – 2004. – 288 с.  

2.Алферов А.В. Инновационные формы и методы развития среднего 
профессионального образования. -Санкт-Петербург: СПбГИЭУ. -  2016. - 160 с. 

3.Аргунова Е.Р. Активные методы обучения: учеб.-метод. пособие –- 
Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. - 
2005. - 306 с. 
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СЕКЦИЯ № 2  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

«Интерактив» на каждом уроке. 
  Алямскова О.Б.. 

   ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 
г. Самара 

 

Слово "интерактив" пришло к нам из английского языка (inter - взаимный, 
act - действовать). Следовательно, интерактивное обучение - это прежде всего 
диалоговое обучение, в ходекоторого осуществляется взаимодействие. Этот 
подход помогает обеспечить положительную мотивацию обучающихся к 
изучению русского языка и литературы, сформировать устойчивый 
познавательный интерес студентов к предмету, повысить качество знаний, 
создать педагогические условия для развития способностей. Уроки, проведенные 
в интерактивном режиме, позволяют включить всех студентов в активную работу, 
обеспечить каждому посильное участие в решении проблем, в результате слабые 
обретают некоторую уверенность в собственных силах, сильные ощущают 
пользу, помогая товарищам понять материал. В процессе работы в интерактиве у 
учащихся формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству 
и взаимодействию, развивается критическое мышление, что является 
необходимым для их будущей профессиональной деятельности.  

Для иллюстрации предлагаем сценарий внеурочного занятия 
«Планирование похода в театр с помощью сервиса «Юнислайд» и системы 
Google Таблицы. 

В ходе занятия перед обучающимися ставятся вопросы: об истории 
театрального искусства и истории профессионального театра в Самаре, о 
столичных театрах, особое внимание уделяется отличительным особенностям 
театров Самары. Студенты делятся своим мнением, а значит запускается 
взаимодействие между ними, они учатся правильно выстраивать мысль, слушать 
друг друга, анализировать информацию из разных источников. Студентам 
предлагается возможность самим составить программу посещения учебной 
группой самарских театров на апрель и май 2023 года, для чего они сами 
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выбирают источник информации, работают с ним, формулируют аргументы в 
пользу конкретного спектакля и театра. В результате проводится голосование с 
помощью сервиса «Юнислайд». Студенты сразу видят, как распределяются 
голоса. Под руководством преподавателя составляется план посещения 
спектаклей в системе Google Таблицы. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
Часть 1. Мотивационная.  
Педагог. Наш сегодняшний разговор посвящен Всемирному дню театра, 

который ежегодно отмечается 27 марта.  (Рассказ об истории театрального 
искусства и истории профессионального театра в Самаре). 

Часть 2. Основная. 
Самые известные театры России в основном находятся в Москве и Санкт-

Петербурге. Какие столичные театры вам известны?  
В Самаре тоже есть подобные объекты культуры, которые славятся 

красивой архитектурой и превосходным репертуаром. Самару называют 
театральной столицей Поволжья.  

В каких театрах Самары вы бывали? Какие спектакли смотрели? 
Интерактивное задание «Театры Самары» состоит из 5 сюжетов, после 

педагог организует обсуждение с обучающимися (приведем в пример 2 из них). 
Видеосюжет «Самарский академический театр драмы им. Горького» 
Вопросы для обсуждения с обучающимися:  
- Жители Самары называют здание драматического театра «Пряничным 

домиком». Как вы думаете, почему?  
- Как вы думаете, почему в 1936 году самарскому драмтеатру было 

присвоено имя М. Горького?  
- Зрительный зал драмтеатра рассчитан на 650 зрителей. Он состоит из 

нескольких ярусов. Кто помнит, как они называются? Ответы обучающихся, 
обмен мнениями. Педагог при необходимости дополняет ответы обучающихся.  

Видеосюжет «Самарский Театр-центр юного зрителя «СамАрт» 
Вопросы для обсуждения с обучающимися:  
- Одной из особенностей театра «СамАрт» является зал-трансформер. Как 

вы относитесь к театральному пространству, которое не имеет привычного 
жесткого зонирования: здесь – сцена, здесь – зритель? 

Часть 3. Заключительная. 
Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а 

театральные коллективы губернии обладают огромным творческим потенциалом.  
На сегодняшний день в Самаре находятся около 50 театров. Каждый из них 

имеет свою уникальную интересную история. А мы с вами рассмотрели лишь 
несколько из них. Театр - это не просто зрелище, это ритуал, который начинается 
с изучения репертуара и афиш, выбора спектакля, покупки билетов. Человек, 
сбежав от быта, работы и обязательств, примеряет на себя новую роль и чувствует 
себя по-другому, открывает новые грани своего характера, получает удовольствие 
от действия на сцене.  

Педагог. Сегодня у вас есть Пушкинская карта, которая позволяет 
посещать театры, музеи, филармонии, кинотеатры бесплатно.  

На какие спектакли и в какие театры вы хотели бы сходить? Предлагаю 
организовать совместные походы на спектакли, которые будут интересны вам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%90%D1%80%D1%82%C2%BB
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Составим программу на апрель-май прямо сейчас. Для этого будем работать с 
сервисом «Юнислайд» и системой Google Таблицы. 

Студенты самостоятельно используют один или нескольких источников, 
содержащих информацию, прямо и косвенно соответствующую задаче 
информационного поиска (официальный сайт Пушкинской карты, сайты театров 
и т.д.),извлекают информацию по самостоятельно сформулированным 
основаниям, исходя из понимания целей выполняемой работы.Наличие 
избыточной и противоречивой информации усложняет задачу. Систематизируют 
информацию в самостоятельно определенной в соответствии с задачей 
информационного поиска структуре.  

 Список литературы: 
1.Официальные сайты театров Самары https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F813zSg35D9g&cc_key 
 

 

«Перевернутый класс» - инновационная модель обучения. 
Беляева Е.Н. 

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 
г.Бузулук Оренбургская область 

Неграмотными людьми XXI века будут не те,  
кто не умеет читать и писать, а те,  

кто не умеет учиться и переучиваться. 
АлвинТоффлер, 

американский философ, социолог, писатель 
 

Введение новых ФГОС требует от российского образования новых 
подходов к организации учебного процесса, большинство из которых тесно 
связаны с развитием инновационных технологий. В отличие от традиционных 
методов педагогики, которые в большей степени фокусируется на передаче 
знаний, активные и интерактивные методы сосредоточены, в основном, на умении 
решать проблемы и на навыках совместной работы. Одним из таких методов 
«новой» педагогической технологии является «Перевернутый класс». 

Отличительные особенности перевернутого обучения 
Перевернутый класс - это инновационный метод обучения. Его отличие от 

традиционного заключается в том, что теоретический материал изучается 
учащимися самостоятельно до начала урока с помощью ИКТ (видео-лекций, 
интерактивных материалов, презентаций), 

 а на классном занятии: 
 разбирается сложная теоретическая часть; 
 преподаватель отвечает на вопросы, возникшие у учащихся в 

процессе выполнения домашней работы; 
 учащиеся под наблюдением преподавателя решают практические 

задачи и выполняют исследовательские задания. 
 После занятия в классе, уже дома, можно завершить практические 

задачи, выполнить тесты на понимание и закрепление пройденного материала. 
Одна из главных целей технологии «перевернутый класс» – создание на 

уроке ситуации открытого общения и организации индивидуального подхода. 
Основоположниками этой технологии являются учителя химии Джонатан 

Бергманн и Аарон Сэмс. Чтобы не тратить время на объяснение нового материала 
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на уроке, они сначала записали, а затем разместили в Интернете учебные занятия 
и видеоклипы, предназначенные для старшеклассников. Учащиеся с лекционным 
материалом ознакомились дома, просматривая тематические ролики в интернете, 
а традиционное домашнее задание выполнили на следующий день в классе, 
общаясь с одноклассниками и учителями. Иными словами, основные учебные 
действия поменялись местами: то, что раньше было классной работой, ребята 
освоили в домашних условиях, а то, что было домашним заданием, стало 
предметом рассмотрения в классе.  

Существует несколько причин, по которым педагоги обращаются к 
«перевёрнутой» модели обучения: 

Необходимость персонализации обучения. Все учащиеся усваивают 
материал в разном темпе, и во время лекции преподаватель не всегда имеет 
возможность подробно объяснять все нюансы темы отстающим студентам. Во 
время домашнего изучения каждый может просматривать презентацию в своём 
темпе, перечитывать наиболее сложные абзацы текста, ставить видео на повтор 
или, наоборот, пропускать те фрагменты, которые уже знакомы. 

Дефицит учебного времени для освоения программ. Преподаватели 
вынуждены тратить большую часть занятия на объяснение темы, а на отработку 
нового материала остаются считанные минуты. Студенты же лишены 
возможности обратиться к преподавателю за разъяснениями, поэтому полученные 
знания усваиваются лишь частично и остаётся большое количество «пробелов». 

Отсутствие заинтересованности у учащихся. Многим студентам 
колледжей сложно на протяжении всего занятия удерживать внимание на 
предмете лекции: если не сменить вид деятельности, большинство обучаюшихся 
«отключатся» уже через 10–15 минут. Мотивация к учёбе и концентрация 
внимания становятся выше, если учащийся может принимать в процессе активное 
участие, а не монотонно конспектировать монолог учителя. 

Отработка пропущенных занятий — дополнительная работа для 
преподавателя и не самое приятное занятие для студентов. «Перевёрнутое 
обучение» решает эту проблему, ведь у преподавателя всегда есть готовый 
материал для каждого, кто пропустил новую тему. 

Тематические исследования и истории успеха 
По мере того, как модель перевернутого класса набирает обороты, 

появляются многочисленные исследования и истории успеха, демонстрирующие 
ее эффективность в улучшении результатов учащихся и удовлетворенности 
преподавателей. Вот несколько примеров успешной реализации перевернутого 
класса: 

Американская средняя школа Клинтондейла в 2010 году была одной 
из самых отстающих в штате Мичиган. Тогда учителя решили прибегнуть 
к перевёрнутому обучению. Результаты впечатляли: 

всего за год число не сдавших экзамен по английскому языку снизилось 
с 52% до 19%, по математике — с 44% до 13%, а по естествознанию — с 41% 
до 19%; 

доля выпускников, поступивших в университеты, увеличилась с 63% 
до 80%. 

В 2012 году провели опрос, участие в котором приняли 453 учителя, 
о результатах перевёрнутого обучения в их практике: 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/sites/ca.centre-for-teaching-excellence/files/uploads/files/the_flipped_classroom_white_paper.pdf
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/sites/ca.centre-for-teaching-excellence/files/uploads/files/the_flipped_classroom_white_paper.pdf
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67% респондентов сообщили, что благодаря этому методу ученики стали 
лучше справляться с тестами; 

80% педагогов заметили, что отношение школьников к учёбе изменилось 
в лучшую сторону; 

99% признались, что собираются применять перевёрнутое обучение 
в новом году. 

В России преподаватели также охотно применяют модель «перевёрнутого 
класса», несмотря на определённые трудности. 

Некоторые школы применяют «перевёрнутую» модель уже несколько лет и 
увеличивают число классов, в которых она используется на постоянной основе: 
например, московская гимназия №1576, где концепция применяется в пятых, 
шестых классах и на некоторых учебных дисциплинах в старших 
классах. Отмечается, что у учеников благодаря такому подходу повысилась 
мотивация к учёбе и успеваемость. 

Среди российских вузов растёт количество тех учебных заведений, 
которые также отмечают положительные результаты внедрения метода. 
Например, в Нижегородском государственном педагогическом университете по 
методу «перевёрнутого класса» в рамках эксперимента занимались пять учебных 
групп, и во всех студенты получали больше удовольствия от учебного процесса, 
чем при традиционном формате занятий. 

Преимущества для студентов 
Модель перевернутого класса предлагает учащимся несколько 

преимуществ, включая активное обучение, индивидуальное обучение, более 
активное участие, доступ к материалам и ресурсам, а также улучшенное 
запоминание и понимание. 

А. Активное обучение 
Активное обучение лежит в основе модели перевернутого класса. 

Просматривая лекционные видеоролики перед тем, как прийти в класс, студенты 
лучше подготовлены к практическим занятиям и обсуждениям во время занятий. 
Такой подход способствует активному обучению и помогает учащимся взять на 
себя ответственность за свое обучение. Они больше вовлечены в процесс 
обучения и имеют возможность применить то, чему они научились, значимым 
образом. 

Б. Индивидуальное обучение 
Эта модель также способствует индивидуальному обучению, позволяя 

учащимся получать доступ к материалам в своем собственном темпе и 
сосредотачиваться на областях, которые им кажутся сложными.  

C. Повышение вовлеченности 
В системе перевернутого класса студенты перестают быть пассивными 

слушателями. В перевернутом классе учащиеся более вовлечены в процесс 
обучения, поскольку они являются активными участниками класса. У них есть 
возможность сотрудничать со своими сверстниками, работать над проектами и 
участвовать в дискуссиях, что может привести к более глубокому пониманию и 
улучшению навыков критического мышления, тем самым развиваются 
коммуникативные способности. В результате учащиеся более мотивированы к 
учебе и чувствуют большую связь со своими одногруппниками и 
преподавателями. 

D. Доступ к материалам и ресурсам 

https://findmykids.org/blog/exit.php?url=https://gym1576s.mskobr.ru/
https://findmykids.org/blog/exit.php?url=https://cyberleninka.ru/article/n/perevyornutyy-klass-innovatsionnaya-model-obucheniya/viewer
https://findmykids.org/blog/exit.php?url=https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=38675
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Модель перевернутого класса предоставляет учащимся доступ к широкому 
спектру материалов и ресурсов. Такой подход гарантирует, что учащиеся будут 
иметь доступ к последней информации и ресурсам, независимо от их 
местонахождения или стиля обучения. Кроме того, учащиеся могут просмотреть 
материал в любое время, что может помочь им лучше понять материал. 

E. Улучшенное запоминание и понимание 
Было доказано, что модель перевернутого класса улучшает запоминание и 

понимание. Предоставляя учащимся множество возможностей для изучения 
материала, модель помогает учащимся лучше запоминать информацию. Этот 
подход также помогает учащимся понять, как материал применим к реальным 
ситуациям и как он связан с другими предметами. 

Способствуя более персонализированному и активному обучению, модель 
перевернутого класса может помочь учащимся достичь своих целей в обучении и 
подготовить их к успеху в будущем. 

Преимущества для преподавателей 
Больше времени для общения со студентами 
В традиционном классе преподаватели часто проводят большую часть 

своего времени за чтением лекций, оставляя мало возможностей для общения 
один на один со студентами. Однако в перевернутом классе учащиеся смотрят 
лекции дома и приходят в класс готовыми участвовать в мероприятиях, 
способствующих более глубокому обучению. Это позволяет преподавателям 
уделять больше времени общению со студентами, ответам на вопросы и 
предоставлению обратной связи, что в конечном итоге приводит к более 
увлекательному и эффективному обучению. 

Возможность персонализировать обучение 
Модель перевернутого класса позволяет преподавателям адаптировать 

обучение к индивидуальным потребностям каждого студента. Предоставляя 
обучающие видеоролики и другие ресурсы, к которым учащиеся могут получить 
доступ за пределами класса, преподаватели могут создать более 
персонализированный процесс обучения, отвечающий уникальным потребностям 
каждого учащегося. Этот подход может привести к улучшению академических 
результатов, поскольку учащиеся с большей вероятностью будут вовлечены и 
мотивированы, когда обучение персонализировано. 

Возможности для сотрудничества и творчества 
Модель «перевернутого класса» поощряет сотрудничество и творчество 

учащихся. Отходя от традиционного обучения, основанного на лекциях, 
преподаватели могут создать для учащихся возможности для совместной работы 
над проектами, решения проблем и изучения новых идей. Этот совместный 
подход помогает учащимся развивать важные социальные и эмоциональные 
навыки, такие как общение, работа в команде и лидерство, которые становятся все 
более важными на рабочем месте в 21 веке. 

Более эффективное использование технологий 
Модель перевернутого класса в значительной степени зависит от 

технологий, которые могут сделать преподавание и обучение более 
эффективными и результативными. Преподаватели могут использовать различные 
цифровые инструменты и ресурсы для создания увлекательных и интерактивных 
учебных материалов, таких как онлайн-викторины, игры и симуляции. Эти 
инструменты могут помочь учащимся оставаться мотивированными и 
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вовлеченными, а также позволяют учителям отслеживать прогресс и 
предоставлять целенаправленную обратную связь. 

Иными словами, модель перевернутого класса предлагает ряд 
преимуществ для преподавателей, и применяя этот инновационный подход к 
обучению, преподаватели могут создать для своих учащихся более увлекательный 
и эффективный учебный процесс, что в конечном итоге приведет к улучшению 
академических результатов и более высоким успехам в колледже и за ее 
пределами. 

Кроме того, инновационные технологии позволяют учащимся развивать 
качества, которые просто необходимы человеку 21 века: 

инновации и творчество; 
умение решать проблемы; 
сотрудничество и навыки межличностного общения; 
информационная грамотность; 
способность адаптироваться к любым ситуациям; 
умственная гибкость; 
ИКТ-грамотность; 
самостоятельность и инициативность; 
ответственность и лидерство. 
Недостатки  перевернутого обучения 
Перевернутые классы имеют много преимуществ, но не лишены проблем.  
Трудоемкость подготовки 
Как видите, идея перевернутой модели обучения довольно проста. Однако 

внедрение этой образовательной технологии потребует тщательной подготовки. В 
противном случае положительного эффекта от его использования не 
будет. Преподавателю нужно быть готовым потратить много времени и сил на 
запись видеолекций. При этом ему необходимо организовать свою деятельность 
таким образом, чтобы классное и внеклассное обучение детей было единым 
целым. Только в этом случае ученики поймут основной принцип этой технологии 
и будут мотивированы готовиться к занятиям в аудитории. Не все лекции можно 
найти в записи потому, что для каждого уровня есть своя программа. Многое 
зависит от личности педагога: важно не просто подготовить презентацию, но 
сделать её интересной, информативной и понятной. Это требует больших 
трудозатрат и творческого подхода; 

Технологические проблемы 
Одной из самых больших проблем перевернутого класса являются 

технологические проблемы. Преподаватели должны обеспечить своим студентам 
доступ к технологиям, необходимым для участия в перевернутом классе. Сюда 
входят такие устройства, как компьютеры или планшеты, надежный доступ в 
Интернет и программное обеспечение для просмотра видео или выполнения 
действий в Интернете. Учителя также должны быть готовы устранять любые 
технические проблемы, с которыми могут столкнуться учащиеся. 

Проблемы доступности 
Еще одной проблемой является обеспечение доступности для всех 

учащихся. Перевернутые классы требуют, чтобы учащиеся имели доступ к 
технологиям и Интернету, что может быть недоступно для всех учащихся. 
Преподаватели должны следить за тем, чтобы учащиеся, у которых может не быть 
доступа к технологиям или Интернету, не остались позади. Предоставление 
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альтернативных вариантов, таких как печатные материалы или личное обучение, 
может помочь гарантировать, что все учащиеся смогут участвовать в 
перевернутом классе. 

Сопротивление со стороны студентов  
Некоторые студенты могут сопротивляться модели перевернутого 

класса. Студенты могут привыкнуть к традиционному классу и могут бороться с 
повышенной ответственностью за управление собственным обучением. не 
подходит для немотивированных студентов, которые всячески избегают 
выполнения домашнего задания. На постоянной основе метод flippedclassroom не 
всегда сработает с группами. Представьте, из 10 человек только половина изучила 
материал до урока, а что делать с остальными? не все учащиеся привыкли 
работать самостоятельно, им непривычно изучать материал без преподавателя. 

Баланс занятий в классе и дома 
Найти правильный баланс между занятиями в классе и дома может быть 

непросто. преподаватели должны следить за тем, чтобы у студентов было 
достаточно времени для выполнения домашних заданий, но при этом оставалось 
достаточно времени для занятий в классе. Они также должны следить за тем, 
чтобы домашние занятия не отнимали слишком много времени, так как это может 
привести к тому, что учащиеся будут чувствовать себя перегруженными и 
напряженными. Тщательное планирование и организация могут помочь 
обеспечить правильный баланс. 

Советы по реализации 
Переход от традиционного формата к «перевёрнутому» следует совершать 

постепенно, предварительно объяснив  студентам суть происходящего и цель 
внедрения метода . 

В перевернутом классе важно установить позитивные отношения с 
учащимися, чтобы создать комфортную среду обучения. 

Чтобы добиться положительных результатов, необходимо применять 
подход системно и на протяжении длительного времени. 

На начальном этапе применения методики можно выбрать для 
самостоятельного изучения самые интересные темы— эта хитрость поможет 
пробудить в учениках интерес и мотивацию выполнять домашнее задание. 

Лекции, видеоролики должны быть короткие и максимально доступные, 
чтобы ваше объяснение темы было понятно каждому учащемуся. 

К каждой презентации необходимо составлять небольшие задания для 
самопроверки. 

Необходимо убедиться, что у каждого студента есть техническая 
возможность посмотреть презентацию и в случае необходимости связаться с вами 
для консультации. 

Одним из наиболее важных аспектов перевернутого класса является 
обеспечение поддержки и обратной связи со студентами. Преподаватели должны 
быть готовы ответить на вопросы учащихся, дать рекомендации по выполнению 
заданий и дать конструктивный отзыв об их работе. 

Заключение 
Каким бы противоречивым ни был опыт применения метода 

«перевёрнутого класса», эта инновационная модель отвечает всем требованиям, 
предъявляемым современному образованию: она полностью соответствует ФГОС, 
обеспечивает индивидуальный подход, помогает формировать практические 
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навыки и учит получать знания самостоятельно. Данная модель в последние годы 
набирает обороты и демонстрирует большой потенциал для роста и внедрения в 
будущем. 

 
 
 
 
 

Развитие творческих способностей младших школьников на 
уроках литературного чтения посредством арт-технологии. 

Бем М.В. 
БГТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 
литературного чтения - проблема, над которой я работаю второй год. Обобщая 
изученную литературу, для решения данной задачи важным, необходимым 
считаю – активность, инициативность, творческий поиск самого педагога. 
Творчество – явление сложное, комплексно-обусловленное многими 
социальными психологическими предпосылками.  

Учить творчеству – это, прежде всего, учить творческому, 
интеллектуальному отношению к труду. Труд – самый главный источник, 
феномен формирования познавательной активности, без чего нет и творческой 
значимости. Развитию творческих способностей содействует и стиль проведения 
урочных занятий: интеллектуальный, творческий, доброжелательный климат, 
добрая обстановка, уважение и сотрудничество между учителем и учеником, 
внимание к каждой личности, поощрение даже малейшего, незначительного, но 
успеха.  

На уроке дети обязаны получать не только знания и умения, но и общее 
интеллектуальное развитие. Учитель создает условия для проявления творческих 
способностей учащихся, для развития творческих способностей. Он должен 
владеть тактикой, технологией, которая включала бы активизацию 
эмоционального компонента, воображения, образного мышления. Для уроков 
творчества необходимо ощущение уверенности в том, что  нестандартные методы 
будут замечены, приняты и правильно оценены обучающимися.  

Основным условием творческой работы является организация 
взаимодействия детей и взрослых в соответствии с принципами гуманистической 
психологии. Для оснащения детей средствами творческого самовыражения 
используется различный материал: литературные произведения, проблемные 
ситуации, драматургия ситуаций, придуманных детьми, конфликтные ситуации из 
жизни и литературы, влекущие за собой умение распознавать и выражать 
собственные эмоциональные состояния, реагировать по-разному на одну и ту же 
ситуацию. 

Известно, что именно в младшем школьном возрасте заключается 
психологическая основа для творческой деятельности и одним их факторов 
успешного формирования творческих способностей является использование 
эффективных, педагогически целесообразных  технологий обучения. Подробнее я 
хотела бы остановиться на арт-технологии. 

Арт-технологии – это обучение интеллектуальной деятельности 
средствами художественного творчества. Дети учатся легко воспринимать все 
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жанры искусства (театр, живопись, танец, музыку), не ставя цель стать 
профессионалами в данной области. Искусство помогает осваивать сложный 
учебный материал, являясь не целью, а только средством познания. Решая 
поставленную познавательную задачу, учащийся полностью или частично 
выбирает способы исполнения своей роли в соответствии с определёнными 
правилами игры. При этом у него остаётся достаточно степеней свободы, чтобы 
импровизировать, выдумывать, выбирать, догадываться, прогнозировать.  

На данный момент  чётко обозначились три варианта арт-уроков: 
− построение на одном виде искусства, когда по законам жанра 

действуют и учитель, и ученики;  
− включение элементов искусства как средств деятельности учителя;  
− использование отдельных элементов различных жанров и видов 

искусств как способов организации познавательной деятельности детей. 
Законы выбранного жанра и определяют структуру арт-урока. Примеры 

арт-уроков: урок-театр, урок-моделирование, урок-беседа, урок-путешествие, 
уроки предметного рисования, урок-игра. Такие занятия способствуют 
воспитанию чувства прекрасного, формируют трудолюбие, развивают мелкую 
моторику, внимание, память, а также коммуникативный навыки сотрудничества. 
Самое главное, что каждый обучающийся создает свой неповторимый шедевр, 
получает удовольствие. Давая ребенку все пощупать и попробовать самому, мы 
расширяем границы его познания, творческие горизонты, мотивируем на 
дальнейшую деятельность. 

Таким образом, проведение уроков с использованием арт-технологий –  это 
мощный стимул в обучении, воспитании и развитии. Использование арт-методов 
даёт возможность расширить и углубить уровень познавательной активности, 
пробудить в учащихся стремление к углубленному изучению учебного материала, 
развивать творческие способности учащихся. Доказательством тому становится 
высокая активность учащихся в участии в различных конкурсах, проектах, 
интеллектуальных играх и предметных олимпиадах и неделях. 
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Организация и совершенствование проектной технологии в 
области иностранного языка. 

 
Гатауллина Н.А. 

                                             ГБПОУ Челябинский государственный колледж 
«Рост» 

г. Челябинск 
 

Проектная технология получила в настоящее время широкое 
распространение в области изучения иностранного языка, реализующая обучение 
в сотрудничестве (co-operative learning) Популярность и перспективность ее 
объясняется, прежде всего, тем, что проектное задание  непосредственно   
связывает процесс  овладения определенным предметным знанием с реальным 
использованием этого знания. Причем комплексный, интегративный характер 
проектной работы позволит студенту выстраивать единую картину мира, собирая 
для этого свои знания из разных “ящичков своего банка данных”. Это означает, 
что осваиваемые в учебном  процессе знания, навыки и умения органично 
присваиваются студентами, становятся процессом самостоятельного автономного 
овладения системой познавательной учебной деятельности. Учитывая специфику 
предмета, эта технология обеспечивает необходимые условия для активизации 
познавательной и речевой деятельности каждого ученика группы, предоставляя 
каждому из них возможность осознать, осмыслить новый языковой материал, 
получить достаточную практику для формирования необходимых навыков и 
умений, гуманитарной культуры учащегося. 

Основные цели и задачи 
Цель: изучить и проанализировать особенности проектной методики для 

организации активной познавательной деятельности студентов. 
Задачи:  
1. рассмотреть этапы и формы организации групповой деятельности 

студентов в сотрудничестве. 
2. выделить требования к организации практической подготовки и виды   

проектов. 
Вариантами подхода к организации обучения в сотрудничестве можно 

считать:  
а) индивидуально-групповую (student-teams-achievement divisions) работу;  
б) командно-игровую (teams-games-tournament) работу. 
В первом случае студенты получают индивидуальное задание по 

результатам проведенного ранее тестирования и далее обучаются в собственном 
темпе, индивидуально, но в рамках команды. Итоговые тесты выполняются также 
индивидуально, вне группы    оцениваются самими учениками (специально 
выделенными в группе для этой цели). 

Во втором случае, обращаясь к командно-игровой деятельности, вместо 
индивидуального тестирования преподаватель предлагает соревновательные 
турниры между командами. Для этого организуются турнирные столы, по 3 
ученика за каждым столом. Даются задания, дифференцированные по сложности 
и объему. Победитель каждой команды приносит своей группе одинаковое 
количество баллов, независимо от уровня подготовленности учащегося. Это 
означает, что слабые ученики, соревнуясь с равными им по силам товарищами, 
имеют равные шансы на успех для своей команды. На уроках иностранного языка 
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могут быть самые разнообразные виды письменных работ, тесты, грамматические 
задания, лексические, небольшие пересказы прочитанных текстов, сочинения и 
т.д.  

Другой вариант организации обучения в сотрудничестве называется 
Jigsaw (Пила). Такая работа организуется на этапе творческого применения 
языкового материала. Работая над разделом  “Путешествие на транспорте” можно 
выделить такие подтемы как путешествие различными видами транспорта, 
технические термины. Можно объединить их по другим признакам, взяв за основу 
один вид путешествия для всей группы: выбор маршрута, заказ билетов, сбор 
багажа, заказ гостиницы. Каждый член группы находит материал по своей 
подтеме. Затем студенты, изучающие один и тот же вопрос, но работающие в 
разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 
данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем ребята 
возвращаются в свои группы и обучают остальных всему новому, что узнали от 
товарищей в своей группе. Те в свою очередь рассказывают о своей части 
задания. На заключительном этапе, который проводится фронтально, учитель 
может попросить любого учащегося команды ответить на любой вопрос по 
данной теме.  

Задачи выполнения заданий проекта. 
Решив использовать проект при изучении какого-либо раздела или вопроса 

программы, необходимо разработать план проектной работы, соответствующий 
этапам  проведения проекта (подготовительный, организация работы , учебные 
задачи для учащихся ,дать рекомендации по подбору материала ,спланировать 
всю серию уроков , на которых полагается использовать метод проектов). 
Деятельность учащихся отслеживается поэтапно ,оценивается шаг за шагом. При 
этом решается ряд важных задач:  

1.Занятия выходят на практические действия обучаемых, затрагивая их 
эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация учащихся. 

2. Учащиеся получают возможность осуществлять творческую работу в 
рамках заданной темы, самостоятельно добывать необходимую информацию не 
только из учебников но и из других источников. Они должны владеть 
интеллектуальными ,творческими умениями. 

3. В ходе работы над проектом осуществляется взаимодействие 
(сотрудничество) учащихся друг с другом ,с учителем ,роль которого меняется: 
вместо контролера он становится равноправным партнером и консультантом. 

4. В проектной работе весь учебный процесс ориентирован на учащегося. 
Здесь учитывают его интересы ,жизненный опыт и индивидуальные способности. 

5. Усиливаются индивидуальная и коллективная ответственность за 
конкретную работу в рамках проекта ,так как каждый учащийся ,работая 
индивидуально или в  микрогруппах ,должен представить всей группе результаты 
своей деятельности. 

Основные требования к использованию метода проектов: 
1. наличие значимой в исследовательском , творческом плане проблемы, 

задачи, требующей исследовательского поиска для её решения (например, 
исследования истории развития транспорта, история возникновения праздников в 
англо-говорящих странах, проблема свободного времени у молодежи); 

2. практическая ,теоретическая значимость предполагаемых результатов.  
(совместный выпуск газеты, альманаха , программа туристического маршрута); 
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3. самостоятельная (индивидуальная , парная , групповая) деятельность 
учащихся на уроке или во внеурочное время ; 

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов и распределением ролей; 

5. использование исследовательских методов: 
 -определение проблемы ,вытекающих из неё задач исследования; 
-выдвижение гипотезы их решения; 
-обсуждение методов исследования; 
-оформление конечных результатов; 
-анализ полученных данных; 
-подведение итогов , корректировка ,выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода “мозговой атаки”, “круглого стола”, творческих 
отчетов , защиты проекта.) 

По характеру конечного продукта проектной деятельности можно 
выделить следующие виды проектов в области обучения иностранного языка. 

1. Конструктивно практические проекты, например ,буклет, дневник 
наблюдений. 

2. Игровые- ролевые проекты ,например, ролевая игра , драматизация. 
3. Информационные и исследовательские проекты ,например, “Английский 

язык в моей будущей профессии”. 
4.Проекты конкретного социологического обследования ,например, 

“Влияние американской и британской культур на образ жизни в моей стране”. 
5.Издательские проекты ,например,”Портрет моей группы”. 
6.Сценарные проекты-, например, “Вечер английского языка и культуры”. 
7. Творческие работы ,например, свободное литературное сочинение , 

литературный перевод произведения на родной язык. 
Вывод: благодаря проектной технологии создается условие для активной 

совместной учебной деятельности в разных учебных ситуациях. Ученики разные: 
одни быстро “схватывают” все объяснения учителя ,легко овладевают 
лексическим материалом, коммуникативными умениями , другим требуется не 
только значительно больше времени на осмысление материала, но и 
дополнительные примеры ,разъяснения. Совместными усилиями в 
сотрудничестве ликвидируются пробелы в знаниях. Практика показывает ,что 
вместе учиться не только легче и интереснее ,но и значительно эффективнее. 
Учиться вместе , а не просто что-то выполнять вместе- вот что составляет суть 
данного подхода, технологии. Процесс работы над проектом стимулирует 
студентов быть деятельными , развивает у них интерес к английскому языку, 
воображение ,творческое мышление , самостоятельность и другие качества 
личности. Наличие элементов поисковой деятельности ,творчества создаёт 
условия для взаимообогащающего  общения как на родном ,так и на иностранном 
языке. 

Список литературы: 
1. Полат Е.С. “Метод проектов на уроках иностранного 

языка” //Иностранные языки в школе -2000-№2,3 
2. Полат Е.С. Обучение в сотрудничестве -2000- №1 
3.Новые педагогические технологии в системе 

образования (М.Владос.2001г.) 
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4. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения 
иностранным языкам// Иностранные языки в школе -2000-№4 

5.Лакоценина Т.П. Современный урок. Инновационные уроки  //”Учитель” 
2017г. 
 

 

Современные технологии и методы организации 
образовательного процесса в ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева». 

Дементьева М.А., Цапина И.Л. 
ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

г. Самара 

 
В Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» ОБРАЗОВАНИЕ характеризуется как единый целенап-
равленный процесс воспитания и обучения, воспитание обозначено как деятель-
ность, направленная, в том числе, на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей… И это является одной из важнейших 
характеристик деятельности образовательной организации среднего 
профессионального образования.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы 
образовательной организации СПО является профессиональное 
воспитание. Например, в ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева» такая интеграция 
проходит посредством подготовки и участия студентов в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства, развитой системы дуального обучения. 

В колледже ежегодно проходит олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования 13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
(далее – Олимпиада).Задачи Олимпиады многогранны и тесно связаны с 
воспитанием и самоопределением обучающихся. Кроме того, ставятся общие 
задачи, направленные наразвитие конкурентной среды в сфере СПО иповышение 
престижности технических специальностей.Для достижения этих задач в 2022 
году Олимпиада вышла на межрегиональный уровень– приняли участие 14 
студентов из 11 образовательных организаций Самарской, Волгоградской и 
Свердловской областей. 

В 2020 году колледж стал победителем в конкурсном отборе на 
предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» (Грант). В результате масштабной работы по реализации 
Гранта был создан комплекс из 5 высокотехнологичных мастерских, 
обеспечивающих реализацию компетенций WorldSkills Russia, в том 
числемастерская «Интеллектуальные системы учёта электроэнергии» - место 
проведения Олимпиады. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/10222
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/1023
https://worldskills.ru/
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Организованная онлайн-трансляция испытаний в день проведения 
Олимпиады дала возможность другим студентам колледжа быть причастными к 
испытаниям в реальном времени. 

Для оценки участников Олимпиады (как итоговых результатов, так и 
правильности операций в ходе выполнения заданий) работало 
высококвалифицированное жюри, включавшее наряду с преподавателями 
представителей организаций-партнёров, организаций-работодателей, что внесло 
свой вклад в самооценку деятельности студентов[1]. 

Ещё одним направлением профессионального воспитания в колледже 
является взаимодействие студентов с представителями профильных предприятий 
в рамках учебного процесса. Например, на базе мастерской «Обслуживание и 
ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» регулярно проходят 
мастер-классы специалистов ОАО «Электрощит»по работе с новым 
оборудованием производства Электрощит Самара – комплектным 
распределительным устройством КРУ-СЭЩ-80. Специалисты передают опыт по 
особенностям эксплуатации современного безопасного оборудования среднего 
напряжения, которое отвечает самым высоким требованиям не только 
российских, но и международных стандартов. Специалисты по работе с блоками 
микропроцессорной защиты БМРЗ, в том числе выпускники колледжа по 
специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 
обучают нынешних студентов работе с новым оборудованием – устройством 
серии БМРЗ, выполненным в составе комплектного распределительного 
устройства (КРУ-СЭЩ-80) и реализующим функции релейной защиты и 
автоматики в сетях напряжением от 6 до 220 кВ[2]. 

Хочется отметить, что над освещением всех мероприятий, проводимых в 
образовательной организации, работают сами студенты. Они делают фото- и 
видеоотчёты, пишут статьи и заметки для размещения на официальном сайте 
колледжа и в официальной группе одной из социальных сетей 
(https://vk.com/sek_ma4neva). 

Одним из направлений профессионального воспитания можно считать и 
систему дуального обучения, широко представленную в колледже, в частности, на 
специальностях 21.02.08 «Прикладная геодезия» и 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Студенты, получая теоретические знания на 
учебных занятиях, приобщаются к профессиям и нарабатывают практический 
опыт, например, в ООО «Нова».  

Итак, подводя итог изложенному, следует отметить: профессиональное 
воспитание обучающихся часть единого целенаправленного процесса воспитания 
и обучения.  

Список литературы: 
1. Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. –
https://sam-ek.ru/procuring/mezhregionalnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-
obuchayushhihsya-po-ugs-spo-13.00.00-elektro-i-teploenergetika 

2. Грант национального проекта «Образование». – https://sam-
ek.ru/sveden/objects/grant. 

 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/10222
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/1023
https://sam-ek.ru/procuring/mezhregionalnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-obuchayushhihsya-po-ugs-spo-13.00.00-elektro-i-teploenergetika
https://sam-ek.ru/procuring/mezhregionalnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-obuchayushhihsya-po-ugs-spo-13.00.00-elektro-i-teploenergetika
https://sam-ek.ru/sveden/objects/grant
https://sam-ek.ru/sveden/objects/grant
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Применение инновационных технологий для развития 
познавательной 

и творческой активности студентов на уроках профессионального 
модуля по рабочей профессии. 

Добрынина С.К. 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

В законах об образовании Российской Федерации указывается на 
необходимость совершенствования образования, повышения качества и 
целенаправленного развития творческих способностей учащихся.  

Еще Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник научной 
педагогики в России, писал «Учение – есть труд, полный активности и мысли».[3] 

Я считаю, что студент не должен чувствовать себя беспомощным от 
неумения выполнить задание, работать на пределе своих возможностей. 
Учеба должна быть в радость, а студентам интересна и понятна, чтобы не 
наступило разочарование от учебы вообще. Чтобы студентам было 
интересно заниматься на уроках, постоянно создаю проблемную рабочую 
ситуацию, решением которой занимается вся учебная группа, или ввожу в урок 
игровые элементы.[2, стр.49] 

Результаты этих и других мероприятий сказываются на качестве 
знаний, привитии любви к профессии, интереса к жизни и окружающей 
действительности, повышение познавательной и творческой активности, 
профессионального мастерства. 

В области оценивания общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, необходимо включать использование разнообразных технологий 
преподавания и инновационных методов педагогического контроля в процессе 
подготовки будущего квалифицированного специалиста. Поэтому в своей работе 
я применяю следующие технологии как портфолио, метод проектов, сундук 
регалий и игровые технологии.[1, стр.88] 

Технология портфолио позволяет учитывать не только уровень 
сформированности общих и профессиональных компетенций студента, но и 
уровень его всесторонней самореализации в образовательной среде.[1, стр.119] 

Значение портфолио для студента: 
-повышает мотивацию к учебной деятельности; 
-развивает профессионально необходимые качества – аккуратность, 

последовательность, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, 
ответственность, трудолюбие, работу на результат, а также имеет воспитательное 
и развивающее значение; 

-это фундамент будущего профессионального мастерства, который найдет 
свое отражение в будущем. 

Значение портфолио для преподавателя: 
-является объективной, всесторонней, накопительной, стимулирующей 

системой оценивания деятельности студента; 
-организация работы студентов с портфолио – развитие инновационной 

деятельности преподавателя, совершенствование его профессионального 
мастерства. 
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Метод проектов мной используется во внеаудиторной работе и при 
подготовке студентов к квалификационному экзамену по профессиональному 
модулю рабочей профессии.[1, стр.76] 

Целью метода проектов является развитие самостоятельной, творческой 
активности студентов. 

Основной тезис современного понимания метода проектов студентом: 
«Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти знания 
применить» Джон Дьюи. [4] 

В процессе проектной деятельности у студентов формируются следующие 
компетенции: 

-рефлексивные умения; 
-поисковые (исследовательские) умения; 
-умения и навыки работы в сотрудничестве; 
-коммуникативные умения; 
-презентационные умения и навыки. 
Использование данного метода позволяет формировать и оценивать 

сформированность у студентов следующих навыков: 
- обоснование актуальности темы проектной работы; 
- выбор нужного и достоверного материала; 
- глубокое прорабатывание и осмысление материала; 
- выявления практической значимости работы; 
- формулирование обоснованных выводов; 
- качественное оформление; 
- реализация данного проекта. 
Еще одним инновационным методом оценки личностных достижений и 

образовательных результатов учащихся можно назвать «сундук регалий», 
который позволяет оценить качество современного образования.  

"Сундук" составляют сами учащиеся, помещая туда все свои достижения, 
отмеченные какими - либо документами или иным способом за предшествующие 
годы обучения в колледже.[2, стр.153] 

«Сундук регалий» может включать: 
- документы об образовании; 
- свидетельства по рабочей профессии; 
- характеристики, данные педагогами; 
- отчеты по учебной практике; 
- рекомендации, благодарственные письма, грамоты, дипломы; 
- диаграмма успеваемости за время всей учебы по семестрам; 
- рефераты, буклеты, презентации; 
- спортивные свидетельства (удостоверение ГТО и т.д.). 
Данный список, несомненно, открыт, и преподаватель может его 

дополнить по своему усмотрению. 
В игровых технологиях по профессиональному модулю под 

профессиональными компетенциями понимается способность действовать на 
основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной 
профессиональной деятельности.  

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. 
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Цель игры – это сформировать навыки и умения обучающегося в активном 
творческом поиске. В процессе игровой деятельности активизируются не только 
знания, но и коммуникативные навыки, что обуславливает социальную 
значимость игровой технологии. 

Таким образом, широкое применение инновационных технологий в 
преподавании профессионального модуля по рабочей профессии способствуют 
развитию познавательной и творческой активности обучающихся, памяти, 
активизируют мышление, развивают самостоятельность, формируют умения 
применять полученные знания на теоретических и практических занятиях. 

Список литературы: 
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Методы мотивации студентов обучению по дисциплинам 
общепрофессионального цикла. 

 

Ерогина И.Е. 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

г. Пенза 
Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, 

выдвигают все более новые требования к организации и качеству 
профессионального образования. Необходимо прививать учащимся 
профессиональных образовательных учреждений интерес к накоплению знаний, 
самостоятельной деятельности и непрерывному самообразованию. Чтобы достичь 
этих целей, у студентов должна быть мотивация учения. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 
человека, в том числе, и в процессе формирования будущего профессионала. 
Поэтому особенно важным становится вопрос о стимулах и мотивах учебно-
профессиональной деятельности студентов. 

Как же повысить мотивацию студентов? 
- Связка студент-преподаватель. Студенту очень важно, чтобы педагог был 

его наставником, чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время 
учебного процесса, обсудить волнующие его вопросы (даже, если они отдаленно 
связаны с темой урока).  

- Заинтересовать обучающихся. Все студенты будут с удовольствием 
посещать занятия, если заинтересовать их своим предметом. Можно создать им 
такие ситуации на уроках, в которых они могли бы отстаивать свое мнение, 

https://ru.citaty.net/avtory/konstantin-dmitrievich-ushinskii
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принимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов возможного 
решения поставленной задачи и т.п. 

- Мотивация личным примером. Интерес учащегося к изучаемому 
предмету обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного 
материала, но и личными качествами педагога. Преподаватель, который 
доброжелательно относится к окружающим, не опаздывает, серьезно и 
ответственно выполняет свою работу, вовремя проверяет контрольные, 
самостоятельные и практические работы студентов, ценится ими.  

- Сдерживание своих обещаний. Нельзя обманывать студентов. Если 
обещали увлекательную экскурсию или провести интересный тест, соревнование 
или посмотреть фильм, то не отступать от намеченных целей. 

Сегодня преподавателю особенно трудно: у него в аудитории находятся 
студенты космической эры и скоростей,  пресыщенные телевизионными 
передачами, фильмами, обильной информацией из интернета. А педагогу 
необходимо удержать их внимание в течение пары  и не только удержать, а еще 
проконтролировать степень усвоения полученных знаний. 

В связи с этим, для себя я выработала некоторые подходы к организации 
учебного занятия: 

1. Начинать  урок с интересного факта или цитаты 
2. Готовить интересные задания - подбирать задания, которые 

соответствуют интересам студентов и, в то же время, целям педагогической 
образовательной программы  

3. Избегать «монотонных» лекций 
4. Менять интонацию - изменение интонации или скорости речи, 

повышение и понижение голоса — способы подчеркнуть значимость учебного 
материала и сигнал студенту, что сейчас нужно сконцентрироваться. 

5. Использовать  юмор - стараюсь подобрать к теме урока несколько 
уместных шуток. Юмор — ещё один способ привлечения внимания. Студенты 
ценят преподавателей, которые умеют шутить в контексте темы урока. 

6. Приводить примеры из жизни – обучающимся будет интереснее, 
если преподаватель во время урока делает отсылки к случаям из реальной 
жизни. Так они лучше усвоят дисциплину. 

7. Я считаю не надо скупиться на похвалу, комплименты и теплые 
слова! «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется» - поется в 
известной песне. 

Практика показывает, что использование на уроках элементов 
занимательного и игрового характера позволяет повысить интерес студентов к 
изучаемой дисциплине, снизить утомляемость, развивает творческие способности 
и логическое мышление учеников, улучшает психологический климат на уроке и 
межличностные отношения в коллективе. 

В наш XXI век, доступ к информации не вызывает никаких трудностей, 
возникает вопрос о том, как мотивировать учащихся профессиональных 
учреждений к постоянному изучению материалов и усвоению нужных и полезных 
знаний. Я считаю, что современный преподаватель должен использовать всё 
лучшее из имеющихся методик и технологий, находить инновационный подход к 
учебному процессу, всегда быть ориентированным на уникальную 
неповторимость каждого студента, на развитие его индивидуальных 
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способностей. Творчество преподавателя и студента безгранично. Важно только 
умело направить его на достижение поставленных учебных целей! 

Список литературы: 
1. Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А.  Психология мотивации студентов: 

Учебное пособие. - М.:Логос, 2006.-184с. 
2. Современные образовательные технологии: учеб пособие / кол. 

Авторов; под ред. Н. В. Бордовской. — М.: КНОРУС, 2010. 
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология под ред. В. В. 

Давыдова. // Педагогика-Пресс, 1999. 

 

Формирование коммуникативной компетенции при 
обучении иностранному языку. 

 

Ефремова О.Г. 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Современные принципы коммуникативного обучения  иностранному языку 
требуют учета соответствующих дидактических принципов «доступности», 
«возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся», «последовательнос-
ти и систематичности в обучении».В своей работе преподаватель руководствуется 
следующими положениями, характерными для коммуникативного обучения 
общению на английском языке: о коммуникативной направленности обучения 
всем видам речевой деятельности и средствам языка, о стимулировании 
речемыслительной активности обучающихся, об индивидуализации обучения, о 
ситуативной организации процесса, о новизне и информативности учебного 
процесса. 

Основное назначение иностранного языка как предметной области  
обучения видится в овладении обучающимися умением общаться на иностранном 
языке - коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять как непосредственное общение (говорение, понимание на слух), так 
и опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). 
Формирование коммуникативной компетенции является основной и ведущей 
целью обучения. 

Воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как предмета 
наиболее полно раскрываются в условиях активного обучения. В таких условиях 
целью обучения становится самостоятельное приобретение знаний, 
формирование творческого мышления обучающихся, студент является не 
объектом, а субъектом учебной деятельности, т. е ее активным инициатором, 
деятелем и контролером. 

Таким образом, процесс обучения иноязычной культуре, построенный на 
коммуникативной основе, расширяет возможность дисциплины в решении этих 
задач. Коммуникативное обучение ориентировано на личность и строится таким 
образом, что непосредственная деятельность студентов, их опыт, мировоззрение, 
учебные и внеурочные интересы и склонности, их чувства не остаются за порогом 
колледжа, а учитываются при организации общения на уроке. 

Я хочу остановиться на технологии ситуативной организации обучения –
это одно из направлений кейс-технологии (Casestudy), а конкретнее, предлагаю 
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рассмотреть, казалось бы  простой, но очень действенный, метод  ситуативных 
упражнений с использованием иллюстраций, картинок, фотографий.  

При изучении иностранного языка большинство наших студентов 
испытывают  трудности в применении своих знаний на практике. Мало того, что 
многие из них имеют недостаточный словарный запас и скудные знания 
определенных грамматических структур языка,  обучающиеся не знают, с чего 
начать и в какой последовательности говорить.  Это происходит еще и потому, 
что студенту сложно начинать говорить без какой-либо зрительной опоры. 

Всегда огромное значение в восприятии учебного материала  играло и 
играет создание зрительных образов, которые можно воплотить с помощью 
наглядности. Наглядность бывает внешняя (предметы, картинки, фотографии) и 
внутренняя (опыт, домысел, фантазия).  

При переходе от использования первой к использованию второй 
необходимо в учебных целях применять такую форму наглядности и использовать 
такие ситуации, которые включали бы в себя возможность использовать опору на 
обе указанные выше основные формы наглядности как внешнюю, так и 
внутреннюю. 

В связи с преобладанием у обучающихся наглядно-образного мышления, 
формированию коммуникативной компетенции соответствуют ситуации, 
представленные студентам в виде ситуативных упражнений с применением 
иллюстраций, картинок, фотографий (как в бумажном варианте, так и в 
презентациях на слайдах). Использование  картинок, фотографий является 
наиболее оптимальным в обучении связному высказыванию с методической и 
психологической точки зрения, т. к. позволяет организовать эффективное 
развитие необходимых умений с помощью комплекса упражнений. 

Иллюстрации, картинки, фотографии являются наиболее действенным 
стимулом, побуждающим студентов к домысливанию, к соответствующим 
высказываниям, т.е. к развитию творческого мышления параллельно с развитием 
инициативной и творческой иноязычной речи. 

Что и подтолкнуло меня на создание серий ситуативных упражнений с 
фотографиями по различным лексическим темам, которые бы смогли 
стимулировать студентов на развитие навыков устной речи, развить у них 
уверенность в себе и своих высказываниях, вовлечь студентов с разным уровнем 
языковой подготовки в процесс говорения на английском языке. 

Использование  метода ситуативных картинок и фотографий имеет ряд 
преимуществ перед другими методами: 

- обеспечивается многократное повторение определённых структур (если 
предполагается тренировка в их употреблении); 

- решаются речевые задачи (одни говорят, другие слушают); 
- возникают естественные ситуации для общения.  
В рамках реализации поставленной цели была разработана система 

упражнений, в которой можно выделить четыре формата: Description (описание), 
Contrasting (контрастирование), Solving a problem (решение проблемы), 
thetasksonmakingDiscourse (задания на построение дискурса). Они могут быть 
использованы на разных этапах урока и для студентов с разным языковым 
уровнем подготовки. Покажу на примере раздела учебной программы «Здоровье и 
забота о нем» по темам: «Виды спорта», «Твой любимый вид спорта», 
«Олимпийское движение». 
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Задания на описание (рис.1а,б,в) 
Задания на описание состоят из двух этапов: 
1. Студентам предлагается посмотреть на фотографию и сопоставить 

предложенные вопросы с подходящими по смыслу ответами. Вопросы 
заучиваются, потому что в дальнейшем они помогут им сориентироваться,  о чем 
говорить.  

2.Студентам  предлагается посмотреть на фотографию и описать ее. При 
этом они должны описывать картинку по заученным вопросам. 

Такие упражнения помогают развить монологическую речь у обучающихся 
и научить выражать свое отношение к какому-либо событию. 

Задания  на контрастирование (рис.2) 
Для заданий  на контрастирование студентам предлагается две фотографии 

(иллюстрации). 
Они должны быть подобраны таким образом, чтобы их можно было 

сравнить, т. е. найти сходства и различия. 
Студенты  должны посмотреть на картинки, найти сходства и различия 

между ними и выразить свое собственное отношение к тому, что происходит на 
этих фото. Нужно отметить, что один обучающийся должен выполнять только 
одно задание из двух предложенных. Поэтому картинки с заданиями лучше 
давать тем студентам, которые сидят за одной партой. 

Такие упражнения помогают научить студентов выражать свое мнение и 
чувства, отдавать предпочтение чему-либо, давать рекомендации и советы, 
объяснять свой выбор. 

К этому же заданию  были разработаны клише (languagesupport), которые 
помогают  начать сравнивать картинки.  

Задания на решение проблем (рис.3) 
Для заданий на решение проблемы  предлагается коллаж из 5-7 фото на 

определенную тему. 
Студенты должны поговорить о каждом фото и прийти к единому 

согласию по поводу того, что они будут дальше делать. Например: Вам выпал 
шанс побывать на Олимпиаде, но у вас только один день. Поговорите обо  всех 
спортивных соревнованиях, которые будут проходить в этот день, но выберите 
только одно, на котором вы бы хотели побывать и объясните почему. 

Для «сильных» студентов я предлагаю дополнительные вопросы по этой 
же теме после выполнения первого задания. 

Такие упражнения помогают научить студентов отстаивать собственное 
мнение, принимать или отвергать предложения, выражать согласие или 
несогласие, принимать решение, отдавать предпочтение, приходить к единому 
мнению. 

Для этого задания специально подобраны клише (languagesupport), которые 
помогут обучающимся в аргументировании своего мнения. 

Задания на построение дискурса (от англ. беседовать, 
рассуждать)(рис.4) 

Для заданий на построение дискурса студентам предлагается набор 
иллюстраций, логически связанных между собой. 

Студенты должны составить рассказ по этим картинкам. Слабым 
обучающимся могут быть предложены вопросы, которые помогут им составить 
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законченный рассказ. Например: Что было вначале? Что было потом? Что было 
после этого? Что было в конце? 

Такие упражнения помогают научитьстудентов логически соединять 
разные языковые приемы, использовать слова-связки, комментировать 
происходящие действия и составлять законченный рассказ. 

Опыт практической работы показал, что  при  использовании технологии 
ситуативного обучения и  такого вида ситуативных упражнений с  наглядностью, 
у студентов значительно повышается речевая активность, формируется речевая 
компетенция. 

В речевую деятельность вовлекаются все, даже самые слабые в языковом 
отношении обучающиеся, т. к. самостоятельные высказывания дают им 
возможность проявлять речевую инициативу в соответствии с уровнем владения 
языком. 

Повышается степень тренировки и усвоения структурного языкового 
материала. Более полным и четким становится запоминание и усвоение 
лексического материала. Повышается общее развитие мыслительной 
деятельности, т. к. перед студентами постоянно ставятся проблемы, которые им 
тут же приходится решать - проблемы выбора, о чем говорить и что об этом 
сказать. 

Таким образом, последовательная реализация данной системы 
ситуативных упражнений обеспечивает надежное формирование иноязычных 
речевых лексических навыков и позволяет сформировать иноязычную 
коммуникативную компетенцию. 
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Современные технологии и методы организации 
образовательных процессов. 

Жих Н.Н. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

Оренбургской области г.Новотроицк  
К современным инновационным методикам преподавания относятся: 
Метод круглого стола. Круглый стол (Panel) – это интерактивное занятие, 

в ходе которого студенты (возможно, приглашенные эксперты) обсуждают 
определенную тему, сравнивают и противопоставляют свои точки зрения 
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относительно выбранного вопроса. Обычно каждому студенту предоставляется 
возможность выступить с заготовленными тезисами, после участники круглого 
стола отвечают на вопросы участников круглого стола. Преподаватель выступает 
в качестве координатора дискуссии и следит за нитью обсуждения, иногда 
сдерживает спорящие стороны. Метод прекрасно подходит для использования на 
уроках истории, обществознания, экономики и права. 

Метод ролевой игры. Ролевые игры (Role Plays) – обучающая техника, в 
ходе которой студенты разыгрывают ситуацию под руководством преподавателя. 
Игры представляют собой энергичный способ проиллюстрировать учебные 
вопросы во время занятия, их используют для усиления процесса обучения. 

Метод анализа ситуаций. Анализ ситуаций (Case Study) – это 
реалистичный сценарий проблемы, которую необходимо решить обучающимся. 
Им приходится анализировать и искать решение проблемы самостоятельно или в 
группе. Задача может быть как простой, так и сложной, и может иметь множество 
вариантов решения, так как над ее решением работают несколько человек или 
групп участников [1]. 

Технология обучения в сотрудничестве (Cooperative Learning) –  это одна 
из вариаций личностно-ориентированного подхода, предполагающая совместную 
работу обучающихся над определенной темой, своеобразное совместное 
расследование, в результате которого студенты коллективно работают, осваивая 
новые знания в процессе общения друг с другом. Технология мотивирует 
обучающихся на действие, создает желание учиться, дает умение работать в 
команде и быть лично ответственным за определенное задание, потому что от 
этого зависит работа всей группы. 

Технология личностно-ориентированного обучения является одним из 
ключевых направлений обучения. Личностно - ориентированное обучение 
подразумевает индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом 
уровня его способностей, интеллекта и индивидуальных особенностей личности 
каждого обучающегося. 

Проблемное обучение - это организация учебного процесса, которая 
предполагает создание проблемных ситуаций и активная самостоятельная 
деятельность обучающихся по их решению. Технология проблемного обучения 
предполагает организацию обучения самостоятельной поисковой деятельности 
обучающихся по решению учебных проблем под руководством мастера 
производственного обучения. В результате у обучающихся развиваются 
профессиональные способности, познавательная активность, любознательность, 
творческое мышление.  

Информационно-коммуникационные технологии очень удобны при 
изучении новых тем. На уроках можно представить материал в виде пошаговой 
инструкции выполнения определенных технологических операций, таблиц с 
техническими условиями, правильного выполнения трудовых приемов. 
Презентации приносят эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную 
активность обучающихся. Важным этапом обучения является контроль знаний в 
форме тестирования. Тестовые задания можно использовать для текущего и 
итогового контроля знаний. Содержание вопросов также концентрирует 
познавательную деятельность обучающихся [2]. 

Имитационный тренинг предполагает отработку профессиональных 
навыков и умений по работе с различными техническими средствами и 
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устройствами. Имитируется ситуация, обстановка профессиональной 
деятельности, а в качестве «модели» выступает техническое средство. 

Необходимость включения обучающихся в проектную деятельность 
определяется тем, умения учебно-исследовательской деятельности играют 
огромную роль в процессе саморазвития и самореализации личности студентов, 
такие умения помогут в будущем правильно воспринимать профессиональные и 
общественные процессы, активно в них участвовать, принимать решения, 
необходимые каждому человеку в разнообразных ситуациях.  

Технология развития «критического мышления 
Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных 

навыков студентов, необходимых не только в учёбе, но и в профессиональной 
сфере (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 
ориентироваться в источниках, анализировать различные стороны явлений и др.). 

Качественная реализация инновационных методик обучения, применяемых 
при реализации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей с 
учетом НОТ «Профессионалитет» требует высокого профессионализма кадров. 
Современный преподаватель в организации СПО достигает высокого уровня 
профессиональной компетентности при условии наличия целого ряда умений и 
навыков помимо знаний психолого-педагогических основ профессиональной 
деятельности, в том числе методических особенностей преподавания и 
современных подходов к обучению, изменяющих роль преподавателя в учебном 
процессе. Если раньше он был носителем знаний, то сейчас превращается в коуча 
(«коуч» — это от английского coach, то есть «тренер». Это вид 
профессиональной консультации, нацеленный на помощь студенту в раскрытии 
его потенциала или в достижении определённой цели), использующего 
имитационные методы обучения, организатора деятельности студента, 
выступающего активным субъектом процесса обучения [3]. 
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г.Бузулук Оренбургская область 
Что такое ТРЕНД? Тренд — это направление изменений или развития 

чего-либо. Когда говорят о тренде, имеют в виду смену потребительских 
ожиданий и запросов или модели поведения человека. 

Именно благодаря ИЗМЕНЕНИЯМ или РАЗВИТИЮ в нашей жизни 
появляются новые технологии, стратегии, услуги, форматы, образ жизни, 
продукты, вещи, в том числе ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и КОМПЕТЕНЦИИ.  

Глобализация, цифровизация, безопасность окружающей среды, эра 
удаленной работы и т.д. – все это приводит к трендам в образовании - это 
создание новых условий и активных методик обучения, которые являются 
основой образовательной парадигмы. 

Давайте с вами рассмотрим основные тренды в образовании, которые 
повлекут за собой появление новых педагогических технологий, кстати, 
некоторые элементы этих трендов мы уже реализуем. 

1) ГЕЙМИФИКАЦИЯ  
– это применение игровых элементов и механик для достижения неигровых 

целей. Особой популярностью игровая методика пользуется в дистанционном 
образовании; 

-  это обучение как игра, использование онлайн-инструментов и игры для 
создания обучающих курсов, борьба за бонусы вместо оценок. 

2) ТЕХНОЛОГИИ VR И AR (VR – это виртуальная реальность, AR – 
дополненная реальность) 

- расширение физического пространства жизни человека объектами, 
созданными с помощью цифровых устройств и программ, и имеющими характер 
изображения.    

В качестве устройств на данный момент используются: очки виртуальной и 
дополненной реальности, контроллеры, наушники, смартфоны, планшеты. Эти 
устройства позволяют человеку видеть и слышать цифровые объекты. В 
ближайшем будущем, ожидается появление перчаток с обратной связью, 
позволяющих человеку осязать цифровые объекты. 

Уже сейчас дополненная реальность активно используется 
в образовательных практиках, например в создании симуляторов с элементами 
VR. На этих симуляторах можно научиться управлять самолетом или поездом, 
но это не единственные примеры. С помощью VR, по мнению экспертов, можно 
проводить обучение не только медиков или сотрудников спецслужб, 
но и работников офисов, дизайнеров, погружая их в условия, близкие к реальным. 

3) МИКРООБУЧЕНИЕ   
- позволяет разбить учебный процесс на короткие отрезки, усилить 

командную работу над проектами и постоянно отслеживать результат обучения; 
- информация разделена по маленьким порциям; 
- используются короткие форматы, в том числе интерактивные (видео, 

тесты, игры, марафоны, онлайн-обучение, электронные курсы); 
- никакой «воды» - все четко и лаконично; 
- учиться можно в любое время и в любом месте. 
4) ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
- обучающая программа составляется с учетом возможностей отдельно 

взятого обучающегося; 

https://theoryandpractice.ru/posts/16662-vyyti-iz-sebya-11-proektov-virtualnoy-realnosti-kotorye-pomogut-poznat-mir-i-ponyat-drugikh
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- каждый обучающийся может самостоятельно строить свою 
образовательную траекторию, основываясь на своих приоритетах, возможностях 
и уже имеющихся знаниях и навыках. 

Этот тренд актуален как для молодых людей и школьников, так и для 
взрослых. Персонализация образовательных программ позволяет обучающимся 
в большей мере раскрывать свой потенциал и получать от образования максимум 
пользы, не тратя время на «общие программы», которые фокусируются, 
например, на более слабых студентах. Этот тренд требует большего количества 
разнообразных и качественных учебных материалов, большего количества 
источников образовательного контента, а также развитых цифровых 
инструментов для оценки знаний и подбора подходящих образовательных 
активностей. Уже сейчас этот тренд используется в области корпоративного 
обучения и дополнительного профессионального образования. 

5) НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
-  это процесс роста образовательного (общего и профессионального) 

потенциала личности в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности и общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 
прогрессом науки и техники, широким применением инновационных технологий; 

- это постоянный поиск новых знаний, самостоятельное обучение и 
освоение профессиональных и гибких навыков. 

 «Век живи, век учись» — знакомая с детства фраза лучше всего 
иллюстрирует концепцию непрерывного обучения.  

Мир постоянно (а в последнее время еще и очень стремительно) меняется, 
и единственный гарантированный способ сохранить свой уровень жизни и 
продвинуть его — так же постоянно учиться. 

Как бы мы ни были успешны в своем деле в текущий момент и какое бы 
блестящее образование ни получили, необходимо непрерывно изучать новое. 
Чтение профессиональной литературы, изучение цифровых и электронных 
ресурсов, курсы дополнительного обучения, переподготовка, стажировка, 
посещение мастер-классов, семинаров, выполнение упражнений, расширение 
кругозора и освоение новых практик стало не выбором избранных, а нормой для 
каждого. 
 

Опыт использования дистанционных образовательных 
платформ. 

Зимарев А.А., Лавров Д.А. 
ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

г. Самара 

В свете произошедших событий в нашей стране и мире, в образовательный 
процесс был внедрен новый формат обучения - дистанционный.  

Как управлять дистанционным обучением?- этот вопрос стоял на первом 
месте перед каждым руководителем образовательного учреждения.  При 
управлении дистанционным обучением нужно помнить, что сайты и платформы – 
это средства обучения, на которые отводятся не более 20% всей системы 
обучения. На педагогические технологии, методики обучения, систему 
диагностики и оценки результатов, обеспечение и сопровождение процесса 
отводятся – 80%. Для дистанционного обучения альтернативой классно-урочной 
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системы является проектная форма занятий, позволяющая изучать темы блоками, 
а не поурочно. Видеовзаимодействие преподавателей и обучаемых не должно 
быть постоянным. Достаточным является проведение стриминга (онлайн-
вещание) не более одного-двух раз в неделю, либо в силу низкосортного 
интернета вообще избежать. Наиболее эффективно в дистанционном обучении 
письменное взаимодействие, а не усвоение и впитывание информации. Важно 
чтобы с преподавателями были проработаны основные образовательные 
платформы и интернет-ресурсы удобные учащимся и родителям, ведь основная 
нагрузка ложится именно на них. Педагогами ведутся как групповые занятия, так 
и индивидуально с каждым учеником. Учебные задания отправляются через 
платформу Moodle и мессенджер Telegram. Обратная связь, студент-
преподаватель осуществляется через личный Telegramпреподавателя, где тот 
оценивает работу учащегося посредством комментариев. Нами используются 
образовательные платформы  Zoom, Сферум, Moodle.Преподаватели, владеющие 
педагогическим мастерством (исследователь, эксперт) с большим стажем работы 
оказывают методическую помощь молодым специалистам при дистанционном 
обучении.  

Социально-психологическая служба — педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, социальные педагоги разработали интересные программы не только 
для детей, но и для родителей.   

Психологами проводятся консультации и тренинги с учениками и 
родителями в режиме онлайн.  

Работа библиотеки остается важной в формировании информационно-
образовательного пространства образовательного учреждения и проводится в 
тесном сотрудничестве со всеми участниками дистанционного обучения. Адми-
нистрация колледжа, преподаватели организуют педагогические консультации 
для родителей, которые имеют трудности во время дистанционных занятий. В 
период дистанционного обучения воспитательная система колледжа как никогда 
сплотила нас с родителями совместно прививая учащимся общечеловеческие 
ценности, патриотизм и нравственные качества. Наши студенты вместе с 
родителями принимают участие в челленджах, конкурсах, снимают ролики и 
занимаются проектной деятельностью. Многие открыли для себя новые 
возможности демонстрации своих талантов, о которых раньше знал только узкий 
круг людей. В колледже проведено немало акций, конкурсов рисунков, моделей и 
видеороликов. На данном этапе большую роль играет открытость 
воспитательного процесса и тесная взаимосвязь с родителями, которые активно 
сотрудничают со школой и поддерживают все ее идеи и проекты. 

Дистанционное обучение открывает широкие возможности для проведения 
профориентационной работы. Мной был проведен День открытых дверей в 
онлайн формате, который одновременно смотрели несколько сотен будущих 
абитуриентов.  

Анализируя работу в условиях ДО, хочу отметить, на наш взгляд, 
следующие преимущества и недостатки дистанционного образования детей. 

Преимущества: 
1.  Родители сами устанавливают режим дня своего ребенка.  Они 

занимаются в комфортных для себя условиях и столько, сколько требуется их 
ребенку для усвоения материала. 

2. Родители имеют возможность контролировать процесс обучения. 
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3. На усвоение материала тратится меньше времени, чем в колледже. 
Ведь ребенку обеспечен индивидуальный подход. 

4. Ярко выраженная практичность обучения (обучающиеся могут 
напрямую общаться с конкретным преподавателем и задавать вопросы о том, что 
интересует больше всего их самих). 

5. Повышение качества образовательного процесса за счет ориентации 
на использование государственных платформ. 

6. Повышение творческого и интеллектуального потенциала учащихся 
за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 
компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения. 
            Недостатки дистанционного образования: 

1. Материальный аспект. В некоторых семьях нашего колледжа доступ 
к интернету есть не у всех, а компьютер — это роскошь, а не средство обучения. 

2. Качество сети интернет.  
Мы живем в очень интересное время. Это новый подход, новый вызов, это 

проверка нашей креативности. В это время поднимается ценность профессии 
преподавателя.  

Список литературы: 
1. Полат Е. С. Педагогические технологии дистанционного обучения. - М: 

Изд. центр "Академия", 2006. - 400 с.  
2. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: Теоретико- 

практический базис: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
2004. - 167 с.  
 
 

Современные технологии и методы организации 
образовательных процессов. 

Ионова Е.Д. 
ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

г.Нижний Новгород 

«Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами». 
Образование и воспитание подрастающего поколения – это область 

постоянного внимания общества и государства. В текущей мировой ситуации этот 
вопрос приобретает еще большую актуальность, особенно изучение иностранного 
языка. Важным является вовлечение и привлечение обучающихся в данную 
деятельность, для этого необходимо использовать все возможные способы 
обучения. Урок иностранного языка станет интересен только тогда, когда он 
будет современен, когда он будет актуален как для учителя, так и для учащихся. 
Это означает, что при разработке современного урока обязательно должны 
закладываться основы для будущего. 

На сегодняшний день главной задачей для любого педагога является 
заинтересовать учащегося, влюбить его в свой предмет так, чтобы он осознал 
смысл в изучении своего предмета — иностранного языка. 

Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного 
подхода, цель которого заключается в развитии личности обучающегося на 
основе освоения универсальных способов деятельности. Системно-

деятельностный подход– это организация учебного процесса, в котором главное 
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место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 
самостоятельной познавательной активности обучающегося. 

Цель системно-деятельностного подхода – воспитание личности ребенка 
как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей 
деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.  

При изучении иностранного языка термин «системно-деятельностный» 
дополняется понятием «коммуникативный». Коммуникативный системно-
деятельностный подход – это процесс изучения языка в процессе общения. 

Реализуя данный подход,  плодотворно использовать  работу в паре, что 
даёт возможность ученику оценить собственные успехи в усвоении нового 
материала и проверить умение обучать других, позволяет закрепить материал, 
проверить уровень знаний, выявить возможные пробелы, устранить их и 
систематизировать знания учащихся, а также работу в группах, так как это 
обеспечивает развитие самостоятельности учащихся, навыка ведения дискуссии, 
умения публично отстаивать свою позицию. 

В преподавательской деятельности важно сочетать традиционные методы 
и формы обучения с инновационной практикой, чтобы знания  обучаемых 
соответствовали современным требованиям образования: информационно-
коммуникативные технологии, метод проектов,  игровые технологии,  видео и 
мультфильмы на уроках иностранного языка. 

Сочетание традиционного образования с инновационными методами 
создаёт благоприятные условия для самореализации каждого учащегося: 
возможность обучения с удовольствием и с желанием посещать занятия. Уроки-
игры, соревнования, путешествия, конференции, а также уроки взаимного 
обучения и интегрированные уроки запоминаются надолго, а также дают 
возможность получить продукт, результат самостоятельной деятельности (газета, 
коллаж, видеоролик и т.д.). 

Полезность, успешность сочетания современных технологий  
комплексного деятельностного подхода отражает китайская народная мудрость, 
которая гласит:  

«Скажи мне, и я забуду, 
покажи мне, и я запомню, 
дай мне действовать самому, и я научусь». 

Список литературы: 
1 Акулова О.В., Писарева С.А., Пискунова Е.В. Конструирование 

ситуационных задач для оценки компетентности учащихся: учеб.-метод. 
пособие для педагогов школ. СПб.: КАРО, 2008. 96 с. 

2 Создание и проведение ролевых игр на английском языке. Методические 
рекомендации для преподавателей//Издательский дом ГУ ВШЭ, Москва 2005. 

3 ФГОС по направлению подготовки. UPL: http://www.edu.ru 
  

 

Приемы формирования коммуникативных умений обучающихся 
на уроках английского языка с применением технологий сети 

Интернет. 
Кидярова И.В. 

ГАПОУ «Педагогический  колледж» 
г.Бузулук Оренбургская область 
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Современные компьютерные технологии, информационные ресурсы и 
глобальная сеть Интернет при их целенаправленном использовании 
осуществляют принципиально новый подход к образовательному процессу. 
Интернет-коммуникации оказывают положительное влияние на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, а также на развитие 
речевых умений в процессе изучения иностранного языка. 

Современные стандарты ФГОС в своих требованиях к результатам 
изучения иностранного языка определяют фокус на всестороннее развитие 
умений коммуникативной деятельности обучающихся.Образовательные ресурсы 
сети должны быть направлены на комплексное формирование и развитие 
аспектов иноязычной речевой компетенции лингвистического, 
социолингвистического, социокультурного, стратегического, дискурсивного, 
учебно-познавательного компонентов[2, с. 19]. 

На базе информационных (информационно-коммуникационных) средств 
возможно применение различных педагогических инструментов, развивающих 
коммуникативные (речевые) навыки и умения обучающихся, то есть умения и 
навыки, необходимые для понимания иноязычной речи и продуцирования 
собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам и 
ситуациям [1, с.  40]. 

Обучение говорению в начальной школе осуществляется в 
непосредственном взаимодействии с чтением и аудированием. Примером 
обучения говорению могут служить краткие диалоги-клише и мини-тексты в 
вариантах заучивания наизусть или ответа на вопросы с изменением 
информационного содержания по темам (аудио- и видеоматериалы). 

При обучении говорению в 3 классе на уроке английского языка по теме 
«Family`sbestmoments», дополнительным видом задания для развития 

навыков монологической речи может стать просмотр видеоролика сверстника из 
страны изучаемого языка и составление собственного рассказа на основе образца, 
а также рассказ-описание одного из членов семьи (по фотографии). В качестве 
инструмента развития диалогической речи может быть применен проектный 
метод, в ходе которого обучающиеся составляют список вопросов-ответов для 
интервью по теме урока. Вспомогательными ресурсами становятся каналы 
YouTube/RuTube, веб-страницы с готовыми речевыми образцами. 

Как показывает практика, в качестве материала для аудирования для 
обучающихся начальных классов приоритетным является использование 
стихотворений, песен, рифмовок, так как многократное повторение речевых 
образцов облегчает восприятие изучаемого материала, а сопровождающий 
видеоматериал помогает визуально построить ассоциативные связи. 

Обучение чтению и письму происходит в непосредственном 
взаимодействии. Деятельность по формированию умений и навыков чтения 
направлена на извлечение информации из письменного фиксированного текста.  
При работе с текстовым источником по теме «Interestingfactsaboutsomefruits» 
обучающимся 4 класса было предложено проектное задание–поиск и подготовка 
для класса рассказа о необычном фрукте, используя отобранные учителем 
сервисы(информационные технологии: платформы Яндекс-формы, Prezi, Miro). 
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Исходя из данных теоретического анализа, ниже представлен перечень 
некоторых актуальных Интернет-ресурсов для развития навыков и умений в 
видах иноязычной речевой деятельности: 

1. Интернет-портал«Английский для всех» (abc-english-grammar.com): 
Сайт разработан для развития всех видов речевой деятельности, с 

дополнительными уроками, аутентичным материалом, грамматическими и 
лексическими структурами. 

2. Агентство «Лангуст» (https://www.langust.ru/):  
Сайт содержит грамматический, лексический, теоретический материал для 

эффективного изучения иностранного языка, а также лингвострановедческий 
материал. 

Также, в качестве платформ для развития коммуникативных навыков 
применяются каналы YouTube/RuTube, сервисы подкастов Вконтакте, языковые 
тренажеры Duolingo, LinguaLeo и др., обучающие веб-страницы (проверенные 
педагогом).  

Делая вывод, мы можем утверждать, что эффективное использование 
Интернет-ресурсов дает положительный результат в обучении видам речевой 
деятельности. Использование Интернет-технологий в сочетании с грамотной 
методической подготовкой педагога позволяют ученикам практически применять 
свои знания, умения и навыки в деятельности, позволяет повысить мотивацию к 
изучению иностранного языка. 
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Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26585917 

 
 

Современные аспекты преподавания социально-
экономических дисциплин. 

Кобалян А.А. 
ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

г.Нижний Новгород  
 

На сегодняшний день социально-экономическое развитие страны 
определило необходимость реформирования системы образования в целом и 
системы профессиональной подготовки в частности. 

Целью ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий" 
является подготовка квалифицированного специалиста, соответствующего уровня 
и профиля, конкурентноспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своими знаниями и умениями.  

Ни для кого не секрет, что экономическое образование – одно из 
важнейших условий успеха в современной жизни. Однако для того, чтобы 

https://www.langust.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26681826
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26585917
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освоить требуемый материал, необходимо сформировать у обучающихся интерес 
к изучаемой дисциплине. 

Галина Ивановна Щукина, доктор педагогических наук, считает, что 
интересное занятие можно создать за счет следующих условий: личности 
педагога, содержания учебного материала, методов и приемов обучения [1, с. 85]. 

Как показал практический опыт, наиболее эффективным для этого 
являются: метод позиционирования; деловая игра, метод «мозгового штурма»; 
метод кейсов; выполнение заданий творческого характера; нетрадиционное 
начало традиционного занятия; дебаты; обучающие анекдоты, афоризмы, 
пословицы; блиц-игры; эвристические беседы и многое другое [1, с.105]. 

Рассмотрим более подробно некоторые представленные приемы и методы 
обучения на примере дисциплины «Основы бухгалтерского учета в ЖКХ». Так, 
интерес к изучению дисциплине во многом зависит от того, насколько 
эффективно пройдет первое занятие. При первой встрече с  обучающимися 
целесообразно организовать знакомство в форме тренинга.  

После этого можно переходить к введению в изучаемый курс: в ходе 
беседы показать теоретическую и практическую значимость дисциплины для 
будущей профессиональной деятельности. В конце первого занятия, в течение 5-7 
мин. обучающимся необходимо разработать перечень тех, вопросов, которые они 
хотели бы изучать в рамках данного курса. 

На последующих занятиях разработанные студентами вопросы 
раскрываются преподавателем на лекциях и самими студентами в форме 
сообщений, докладов на практических занятиях. Такое задание стимулирует 
мотивацию к изучению новой дисциплины. 

Поскольку в средних профессиональных учебных заведениях ведущими 
формами организации педагогического процесса являются лекции и практические 
занятия, то им по-прежнему стоит уделять достаточное внимание. Однако 
используя перечисленные формы взаимодействия в традиционном их понимании, 
невозможно сформировать интерес к изучению экономической дисциплины, в 
связи с этим целесообразно использовать лекции «Пресс-конференции», 
проблемные лекции, лекции-шоу, лекции- визуализации, лекции-ситуации и т.п.  

Впрочем, в какой бы форме ни проходило лекционное занятие, в процессе 
его проведения студенты не могут сосредоточить свое внимание более чем на 20 
мин. Так, через каждые четверть часа целесообразно разнообразить лекцию 
пословицей, цитатой, афоризмом, или анекдотом по теме занятия. 

Изучая вопрос о первичном учете и носителях первичной информации 
можно рассказать анекдот. Три лягушки сидели на листе кувшинки, одна решила 
прыгнуть. Сколько лягушек осталось сидеть на листе кувшинки? Правильно: три. 
Решить и прыгнуть -  разные вещи! [2, с.24]. 

При этом важно не просто процитировать известные выражения или 
рассказать анекдот, а обсудить со студентами смысл каждой фразы, студенты 
должны четко понимать, почему то ил иное высказывание было произнесено в 
рамках определенной темы [1, с. 97]. 

Как показал практический опыт, в процессе экономического образования 
для студентов весьма интересно выполнять различные творческие задания. 

Так, изучая тему «Нематериальные активы» можно задать студентам 
следующее задание: придумать перспективное название для предприятия и 
разработать логотип вновь созданного предприятия. 
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Подобные формы проведения занятия способствуют эффективной 
проверке и закрепления знаний. 

Немаловажной частью профессиональной ориентированности является 
научно-исследовательская работа. Так студенты провели проектно-
исследовательские работы по темам «Семейный бизнес: преимущество и 
недостатки»,«Роль деловой этики в бизнесе»где получили дипломы I и II степени. 

Результаты применения  деловых игр, кейс – метода, метода «мозгового 
штурма», в сочетании с практико-ориентированными творческими заданиями, 
вызывают интерес у студентов, расширяют кругозор, закрепляют полученные 
знания в нестандартной и свободной форме, развивают творческие способности, 
формируют ответственность за порученную деятельность. Обучение через 
творчество, в системе СПО является на мой взгляд, наиболее приемлемой и 
желаемой формой для студентов, получающих специальность, так как есть 
положительная динамика, в формировании профессиональной направленности 
обучающихся. 

Список литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-
uslugiifunkczii/7701537808gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fg
os_spo/ 

2. Кирсеев П.И., Носов А.Л. Проблемы преподавания экономических 
дисциплин в сфере высшего образования // Научно-методический электронный 
журнал «Концепт». 2016. Т.28. С.24–26. 

3. Наследие педагогов-ученых прошлого: Г.И.Щукина (1908-
1994) https://pedagogika-cultura.ru/plashkova-o-o-nasledie-pedagogov-uchenykh-
proshlogo-g-i-shchukina 
 

Трансформация образа учителя и представлений о 
педагогической профессии в отечественном кино. 

Колисниченко Т.М., Колисниченко В.Н., Конопля Т.Г. 
ФГБОУ ВПО ОГУ «Бузулукский колледж промышленности и транспорта» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

2023 год объявлен в России Годом педагога, учителя и наставника - это 
показатель того, что фигура учителя снова становится знаковой в российском 
обществе. К сожалению, так было не всегда. 

Целью нашей исследовательской работы является анализ образа учителя
  в отечественном кинематографе с советских времен и до наших дней. 

В 1950-60-е годы в советском кино формируется возвышенный, не совсем 
реальный образ учителя, высокий социальный статус которого подчеркивается 
при помощи пристального внимания к внешнему виду - костюму, прическе [1]. 

В это время профессия учителя считалась престижной: педагог был 
человеком авторитетным и уважаемым. Он учил и воспитывал согласно 
государственным ценностям, идеологии, но при этом с душой и энтузиазмом 
относился к своему делу.  

К учителям - строгим или мягким, но любящим и болеющим за своих 
учеников - шли за советом, делились с ними личным и сокровенным.  

https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-gosfunction/acts_list2021/mandatory_requirements_2021/fgos_spo/
https://pedagogika-cultura.ru/plashkova-o-o-nasledie-pedagogov-uchenykh-proshlogo-g-i-shchukina
https://pedagogika-cultura.ru/plashkova-o-o-nasledie-pedagogov-uchenykh-proshlogo-g-i-shchukina
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Трепетное отношение к педагогам можно увидеть в таких фильмах, как 
«Доживем до понедельника» (1968), «Весна на Заречной улице» (1956). 

«Уроки французского» 1978 года, снятый по одноименной повести В. 
Распутина, кстати, раньше рассказ Распутина входил в школьную программу [2]. 

Проанализировав отношения учителя с учеником в фильме, можно сделать 
вывод, что в любой ситуации можно постараться найти подход к ребенку и 
заслужить его доверие.  

На протяжении фильма "Большая перемена" (1972), мы видим взаимное 
влияние друг на друга учителя и учеников. До этого погруженный в собственный 
мир, Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых подопечных, 
пытается помочь каждому в школе, и в ответ получает тоже самое. 

И основная миссия педагогов, по фильмам этого времени - воспитать 
человека, который пройдёт достойно свой жизненный путь. 

Но меняется общество, меняется кино и меняется образ учителя. 
После распада СССР, в 90-е годы- время преступности, вседозволенности, 

жажды наживы и лучшей жизни — складывается образ учителя-неудачника: 
человека, который работает в школе только потому, что не смог найти себя в 
новой реальности [3]. 

Из «светоча знаний» и «образца человека» учитель превратился в носителя 
никому не нужных моральных ценностей, «интеллигента», который не умеет 
жить. Похожую ситуацию можно наблюдать в фильме «Авария-дочь мента». 

В кинематографе 2000-х фигурирует образ неуспешного, эмоционально 
нестабильного учителя, уставшего и погрязшего в рутине, коррумпированного не 
всегда пользующегося авторитетом у учеников. 

Учитель в этот период - изгой, отщепенец, шукшинский «чудик». Он не 
умеет обманывать, приспосабливаться, зарабатывать деньги. Фильм «Географ 
глобус пропил» (2003), «Училка» (2015), «Наша раша» [4]. 

Но в 2010-е года учитель уже начинает обретать почву под ногами и 
перестает мириться со своим бесправным положением. 

Да и общество начинает осознавать важную роль школы в вопросах 
образования и воспитания. 

На сегодняшний день образ учителя на экране, по большому счету, не 
раскрыт. 

Образ учителя нынешнего только-только осторожными шагами выходит на 
экраны. Сериалы для подростков «Ранетки», «Универ», показывая одну из 
больших сторон жизни –школу, ВУЗ, касается и образов педагогов. Роли учителя 
в них не главные, но тем не менее многогранны. 

 Учитель в кино - это человек, личность. На экране образ учителя 
передается взаимоотношениями с учителями, коллегами, руководством, личной 
жизнью или ее отсутствие, внешностью, одеждой, прической. 

Так герои фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы», соревнуясь в значимости 
своих профессий-миссий – врача и учителя высказываются, что: «Ошибки 
учителей менее заметны, но, в конечном счёте, они обходятся людям не менее 
дорого» [5]. 

Фильмы о школе всегда были любимы зрителем и почти всегда вызывали 
острые дискуссии.  

После просмотра фильма мы начинаем подражать героям, изменяя свои 
привычки, поведение. 
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В БКПТ ОГУ был проведен опрос с целью выяснения интересуются ли 
обучающиеся отечественным кинематографом о школе, в котором приняли 
участие студенты 1-3 курса (всего было опрошено 96 человек). Анкета содержала 
4 вопроса, отражающих познавательные интересы респондентов к фильмам о 
школе.  

Анализ полученных данных позволил выделить следующие результаты, 
которые представлены на рис.1. 

 

 
Рис.1.«Какие из перечисленных фильмов о школе вы смотрели?» 
 
На вопрос: «Какие из перечисленных фильмов о школе вы смотрели?» 70 

% респондентов ответили, что это всем известный современный молодежный 
сериал «Ранетки» и только 2% ответили, что смотрели фильм Географ пропил 
глобус 2013 года. 

 

 
Рис.2.«Какие эмоции вызывают просмотренные фильмы?» 
 
На вопрос: «Какие эмоции вызывают просмотренные фильмы?» 90% 

ответили - это гордость за деятельность педагога, а 4% не проявили 
заинтересованность в данной теме, результаты представлены на рис. 2. 
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Рис.3.«Считаете ли вы, что знакомство студентов с такими фильмами 

на внеурочных мероприятиях поможет улучшить взаимоотношение между 
педагогами и студентами?» 

На вопрос «Считаете ли вы, что знакомство студентов с такими фильмами 
на внеурочных мероприятиях поможет улучшить взаимоотношение между 
педагогами и студентами?» 84% поддержали идею, что можно попробовать, и 
только 2% посчитали, что это лишнее, рис. 3. 

 

 
Рис. 4. Значение слова «Педагог» 
На следующем слайде мы видим, что 93% опрошенных считают, что 

педагог- это призвание, и только по 1% что это способ заработка, рис.4.  
Таким образом, проанализировав данные проведенного анкетирования 

можно сделать заключение, что обучающиеся поддерживают идею использовать 
отечественный кинематограф на внеурочных мероприятиях для лучшего 
взаимопонимания между педагогом и студентами.  

В результате проведенного исследования предлагается активно 
использовать кинематограф в образовательном процессе, так как в современном 
мире детей фактически воспитывает интернет. 

Пропитанные добротой, теплотой, любовью фильмы подают пример для 
подражания, настраивают учащихся поступать гуманно с окружающими людьми, 
обогащают их чувственно-эмоциональный опыт, воздействуя положительно на 
сознание и мышление. 

Отношение к учителям в реальной жизни влияет на их изображение в кино 
и наоборот, - это двунаправленный процесс. 

Смотрите хорошие фильмы, обсуждайте их, делитесь мнениями и эффект 
не заставит себя ждать! 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в обучение немецкому языку. 

Конасова Ж.Н. 
ГАПОУ «Педагогический  колледж» 

г.Орск Оренбургская область 
 

Современное образование в России перешло на Федеральный 
государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС). Целью 
современного образования становится развитие обучающегося как субъекта 
познавательной деятельности. Данная цель обусловлена социальным заказом 
общества в подготовке специалистов, обладающих наряду с профессиональными 
компетентностями, компетентностью в области использования современных 
информационных и коммуникационных технологий. Развитие информационных 
компетентностей у обучающихся  профессиональных заведений будет 
способствовать овладению ими знаниями и ценностями, а также развитию умений 
и навыков, необходимыми для продолжения образования и самообразования на 
протяжении всей жизни.[2] 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер, 
который ставит главной задачей развитие личности обучающегося, связанная с 
принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего новый 
стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности  
расширения образовательных рамок по каждому предмету (в частности по 
немецкому языку)  в образовательном учреждении. 

Информационные технологии позволяют: построить открытую систему 
образования, обеспечивающую каждому обучающемуся собственную траекторию 
обучения; коренным образом изменить организацию процесса обучения 
студентов, формируя у них системное мышление; рационально организовать 
познавательную деятельность обучающихся в ходе учебно-воспитательного 
процесса; использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 
процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.  

Интерес к предмету «Иностранный язык», желание овладеть им, 
пользоваться для решения коммуникативных задач зависят в большей степени от 
того, какая технология используется. В отличие от обычных технических средств 
обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося большим 
количеством готовых, строго отобранных, организованных знаний, но и развивать 
интеллектуальные, творческие способности, их умение самостоятельно 
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

https://rosuchebnik.ru/material/7-filmov-o-yarkikh-uchitelyakh/
http://smirnovds.ucoz.ru/publ/kino_i_shkola/3-1-0-378
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Каждый отдельно взятый урок - это звено в цепи уроков. Он сложная 
процессуальная система, состоящая из компонентов - этапов. Рассмотрим каждый 
этап применительно к использованию ИКТ. 

На организационном этапе наблюдаем быстрое включение группы в 
деловой ритм; организацию внимания всех студентов. Мультимедийные 
возможности позволяют прослушать и произнести речь на изучаемом языке с 
целью контроля, самоконтроля и корректировки. 

На этапе проверки домашнего задания предлагаются выполнение 
«проверочных тестов», использование презентаций в программе Power Point, 
компьютерных обучающих программ, таблиц. Очень интересно наблюдать за 
развитием студентов в презентациях «Моя семья», «Мои увлечения», «Еда», 
«Мой колледж», «Праздники в Германии», «Погода» и др, которые побуждают к 
творческому поиску необходимых данных и техническому воплощению при их 
создании. 

На этапе подготовки обучающихся к активному и сознательному усвоению 
нового материала для мотивации  обучающихся  предлагаются  языковые учебные  
видеофильмы, видеоролики по темам. 

Чаще всего ИКТ используются на этапе усвоения новых знаний, что 
обеспечивает эффективное восприятие материала, уменьшает затраты времени на 
уроке, контролирует уровень сформированности лексических и грамматических 
навыков на основе тестовых программ. На этапе проверки понимания 
обучающимися нового материала и закрепления, обобщения новых знаний,  
используя сервис LearningApps.org предлагаются такие виды заданий, как: 
упражнения на заполнение пропусков;“Найди ошибку“(исправить то или иное 
слово в соответствии с данной ситуацией); упражнения на восстановление 
порядка, на заполнение недостающих слов,  

ИКТ позволяет совершенствовать навыки техники чтения за счет 
применения таких приемов, как варьирование поля, восприятия и темпа 
предъявления, изменение расположения текста и т.д.  

На этапе рефлексии ИКТ помогают студентам сформулировать 
получаемые результаты, определить цели дальнейшей работы, скорректировать 
свои последующие действия.  

Применение ИКТ на уроках иностранного языка и во внеурочное время 
ускоряет процесс обучения, способствует росту интереса студентов к предмету, 
улучшает качество усвоения материала, позволяет индивидуализировать процесс 
обучения, дает возможность избежать субъективности оценки. 

Список литературы: 
1. Вьюгина, Н. Обучение иностранному языку в начальной школе в 

соответствии с ФГОС / Н.Вьюгина // Иностранные языки. Интернет- издание 
для учителя, 28 мая  2012. 

2. Евстигнеев, М.Н.. Компетентность учителя ин языка в области 
использования информационно- коммуникационных технологий// Иностр. языки в 
школе .- 2011. № 9.-С.3-9. 

3.Соловова, Е.Н. Практикум к базовому  курсу методики обучения 
иностранным языкам: учебное пособие для  вузов / Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: 
Астрель, 2009.- 192с. 

Интернет- ресурсы: 
1.www.europschool.net, www.wasistwas.de  

http://www.europschool.net/
http://www.wasistwas.de/
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2.http://www.users.skynet.be/bd/pe/de 
3.http://LearningApps.org/display?v=pm7u7i1g517 
 
 

Использование практико-ориентированного обучения в рамках 
формирования профессиональных компетенций. 

Кужман С.С. 
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г.Оренбург Оренбургская область 
 

 
Практико-ориентированное обучение – это такой вид обучения, 

преимущественной целью которого является формирование у учащихся умений и 
навыков практической работы, востребуемых сегодня в разнообразных сферах 
социальной и профессиональной практики, а также формирования понимания 
того, где, как и для чего полученные умения употребляются на практике. За 
последние годы значительно выросли требования к подготовке выпускников 
СПО.  

Чтобы подготовить современного менеджера, нужно обеспечить его таким 
комплексом знаний и умений, который помог бы ему успешно трудоустроиться 
после окончания учебного заведения. Работодатель нанимает многогранно-
развитых молодых специалистов, обладающих следующими качествами: 
профессиональная  и коммуникативная компетентность; позитивное отношение к 
своей специальности. 

Для приобретения этих качеств, преподаватель должен создать условия для 
формирования устойчивых знаний и умений. Для того чтобы объединить знания, 
умения и навыки мною используется практико-ориентированный подход в 
обучении. Стараюсь создать такую обстановку на занятие, которая погружает 
студентов в профессиональную среду, соотносит их представления о 
специальности, развивать способности применения теоретических знаний на 
практике, выполнению определенных профессиональных и социальных функций, 
все это позволяет студентам упражняться в профессиональной деятельности. К 
практико-ориентированным методам обучения относятся: решение 
профессиональных ситуационных задач; имитация деятельности; выполнение 
практических заданий в ходе учебной и производственной практики; деловые 
игры, нестандартные уроки; конкурсы профессионального мастерства. 

Итак, рассмотрим наиболее распространенный из вышеперечисленных 
метод обучения, направленный на практическую подготовку студентов и 
реализуемый мною в процессе обучения. 

Решение профессиональных ситуационных задач происходит в основном 
на практических занятиях. Практическое занятие - это форма организации 
учебного процесса, предполагающая выполнение студентами различных заданий. 
Содержание практических занятий при изучении профессионального модуля ПМ 
05. Выполнение работ по профессии «Официант» в рамках специальности 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании должно быть 
направлено на формирование профессиональных умений.                                                                                                                

http://www.users.skynet.be/bd/pe/de
https://www.google.com/url?q=http://LearningApps.org/display?v%3Dpm7u7i1g517&sa=D&ust=1498563037327000&usg=AFQjCNEZkmv8U7KmT5IdxqxU0zrTJMf7QA


 

122 
 

В ходе практических занятий студенты овладевают 
умениями выполнять задания связанные с обслуживанием 
потребителей на предприятиях общественного питания 
(рис. 1);  

оформляют нормативную документацию; решают 
различные практические ситуации, учатся делать выводы.                                                         

Кроме того для подготовки студентов к предстоящей трудовой 
деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, 
проектировочные, конструктивные, поэтому характер 
заданий на занятиях должен быть таким, чтобы студенты 
были поставлены перед необходимостью анализировать 
производственные ситуации (рис. 2), проектировать на 
основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 
пути решения той или иной практической задачи.            

Конкурсы профессионального мастерства направлены 
на повышение профессионального мастерства студентов по 
данной специальности. Конкурс состоял из выполнения теоретических и 
практических заданий. (рис 3,4) 

Конкурс призван решить следующие задачи:  
- выявление, поддержка и поощрение лучших студентов;  
– создание условий для повышения                       

профессионального мастерства; 
 

 
                                                                                                        Рис 3. Сервировка стола 
– стимулирование студентов к повышению интереса к осваиваемой 

специальности, росту их квалификации; 
– формирование устойчивой мотивации к обучению; 
- совершенствование профессиональных компетенций 

обучающихся;                                   
- укрепление связи теоретического и практического 

обучения.                                                 Рис 4. Обслуживание гостей 
Таким образом, можно сделать вывод, что  практико-ориентированное 

обучение позволяет реализовать следующие основные педагогические функции: 
формирование у будущих специалистов целостного представления 
профессиональной деятельности; развитие профессионального теоретического и 
практического мышления; формирование профессиональной мотивации.  

Список литературы: 
 1. Педагогические технологии: учеб. пособие / Под ред. В.С. Кукушина. – 

Ростов н/Д, 2012. – 366 c.  
2. Лернер И.Я. Активные обучения / И.Я. Лернер. – М., 2014. – 508 c.  

 
Проблемы использования нестандартных уроков в 

начальной школе. 
Кушкумбаева Ж.Е. 

ГАПОУ «Педагогический  колледж» 
г.Орск Оренбургская область 

Рис.1Сервировка стола   

Рис 2. Инструктаж перед                                                                                                                                         
началом обслуживания  
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Наше время – это время перемен. Сейчас нужны люди, способные 
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, 
современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к усвоению 
знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает 
интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут 
потерять способность к творчеству и интерес к обучению и познанию. Именно в 
связи с этим так важно использовать нестандартные уроки и развивать творческий 
и необычный подход к учебной деятельности в начальной школе. 

 Нестандартный урок – это импровизирование учебного занятия, 
имеющее нетрадиционную структуру. Нестандартный урок необычный по 
замыслу, организации и методике проведения [1, с. 241]. 

 Признаки нетрадиционного урока: 
1. Несет элементы нового, изменяются внешние рамки, места проведения. 
2. Используется внепрограммный материал, организуется коллективная 

деятельность в сочетании с индивидуальной работой. 
3. Привлекаются для организации урока люди разных профессий. 
4. Достигается эмоциональный подъем учащихся через оформление 

кабинета, использования НИТ. 
5. Выполняются творческие задания.[2, с. 6]. 
Преимущества нестандартных уроков: 
1. Нестандартные уроки восполняют пробелы репродуктивных методов, 

недостаточность дифференциации; 
2. Мобильность структуры; 
3. Формирование субъективных отношений за счет увеличения 

деятельности учащихся не только на уроке, но и в период его подготовки; 
4. Изменение эмоционального фона урока; 
5. Оценивание знаний учащихся на всех этапах урока. 
6. Использование коллективных способов работы: обязанности 

распределяются между членами коллектива с учетом их индивидуальных 
особенностей и интересов, в процессе коллективной работы ведется поиск 
оптимальных способов взаимосвязи членов группы, коррекция деятельности 
отдельных учащихся, если их действия не согласуются с общим планом 
коллективного труда; 

7. Развитие умений и навыков самостоятельной работы, стремления к 
самостоятельному поиску: материал, преподнесенный в новой форме, 
воспринимается как информация, заставляющая задуматься, понять и запомнить; 

8. Заинтересованное отношение к учебному материалу: при подготовке к 
уроку учащиеся сами ищут интересный материал, находят удивительные факты, 
вопросы, сочиняют стихи, песни на определенную тематику; 

9. Активизация деятельности учащихся: это уже не простые ученики, а 
активные участники учебного процесса [7]. 

В подготовке нестандартных уроков и внеклассных мероприятий 
принимает участие не только учитель, но и ученики, так как значительное время 
на таком уроке отводится представлению домашних «заготовок». Это 
обстоятельство позволяет дать задание каждому ученику в соответствии с его 
склонностями и интересами [4, с. 52]. 
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Учителями разработано много методических приемов, новшеств, 
новаторских подходов к проведению различных форм занятий [3, с. 55]. По форме 
проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков: 

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета 
(лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, 
викторина и т.п. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 
общественной практике: исследование, изобретательство, анализ 
первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного 
материала: урок мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер» начинает 
действовать». 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, 
аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, 
телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-
подарок от Хоттабыча. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 
организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет. 

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной 
работы: КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, 
инсценировка художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб 
знатоков». 

8. Интегрированные уроки. 
9. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-

парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-
консультация, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения [8, с. 
59]. 

Игра – это средство, снижающее неприятные или запретные для личности 
школьника переживания. Поэтому учение должно быть организовано как 
свободная форма активности учащихся, и такой формой активности, является 
игра [5, с. 7]. 

В процессе игры создаются условия для освоения социальных ролей и той 
среды, в которой происходит обучение ребенка. 

Игра - наиболее эффективная система воспитания умственной активности 
детей. Она вызывает у ребенка живой интерес к процессу познания и помогает 
усвоить любой учебный материал [8]. 

Требований к игровому уроку три: 
1) помнить о том, что содержание урока рождает его форму, а не наоборот: 

нельзя в заранее подготовленную форму втиснуть любое содержание - форма 
может не выдержать, и урок разрушится; 

2) для каждой игры необходимо создавать соответствующий антураж; 
3)верить в истинность происходящего и «играть» на полном серьёзе [10]. 
Во время проектирования урока учитываются: образовательная программа, 

уровень подготовки учащихся, наличие методического инструментария, 
специфика имеющихся условий, тип урока, а также формы и методы, которые 
помогут ученикам создать необходимый образовательный продукт и достичь 
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главных целей. Ключевую роль на данном этапе имеют составленные или 
подобранные задания для учеников. 

После проектирования урока происходит его реализация, которая также 
является творческим процессом, поскольку урок не является простым 
воспроизведением намеченного плана. От творчества педагога зависит и уровень 
творчества детей. А это значит, что во время урока учитель – также творец, а не 
простой исполнитель своего плана [6, с. 10]. 

Термин «нетрадиционная форма урока» включает в себя нетрадиционные: 
1. Подготовку и проведение урока; 
2. Структуру урока; 
3. Взаимоотношения и распределение ролей и обязанностей между 

учителями и учениками; 
4. Подбор и критерии оценки учебных материалов; 
5. Методику оценки деятельности учащихся; 
6. Анализ урока. 
На практике целесообразно поступать следующим образом: сначала 

определить тему и тип урока, а затем, опираясь на перечисленные факторы, 
выбрать конкретную нетрадиционную форму [9]. 

При выборе форм учебной работы на уроке следует учитывать два главных 
фактора: 

1) особенности и возможности выбранной формы урока; 
2) характеристики класса (в том числе, какие формы учебной работы - 

индивидуальная, коллективная, фронтальная - и как часто применялись в данном 
классе). 

Сценарий должен отражать следующие моменты: 
1. Подробную технологическую карту урока (с указанием целей урока 

и УУД); 
2. Инструкции по проведению каждого этапа урока; 
3. Подборку заданий, вопросов, упражнений, задач и т. п. с решениями 

и критерии их оценки; 
4. критерии оценки деятельности учащихся [8]. 
Необходимо установить требования к задачам, практическим и творческим 

заданиям и упражнениям: 
1. Задания должны быть занимательными (по форме, содержанию, 

сюжету и т. д.; по способу решения или неожиданному результату); они должны 
развивать логику, смекалку, образное мышление, сообразительность и т. д.; 

2. Задания должны отличаться уровнем сложности (для одного урока), 
иметь несколько способов решения (и ответов); 

3. Задачи следует подбирать интересные, поучительные, имеющие 
практическую значимость и межпредметное содержание; 

4. Задания должны быть сформулированы так, чтобы их выполнение 
было невозможным без хорошего знания теоретического материала. 

Проводить рефлексию урока можно в разных формах: устно «солнышко», 
т.е. когда учащиеся садятся кругом и поочередно высказывают свои впечатления, 
пожелания, замечания и т. д.; устно выборочно (например, один из членов группы 
высказывает мнение группы о прошедшем уроке); письменно (например, в форме 
анкетирования). 
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Методика подготовки нестандартных уроков включает в себя приемы и 
методы различных форм обучения. Он основан на совместной деятельности 
педагога и обучающихся, совместном поиске, отработке новых форм 
деятельности, что в итоге влияет на активизацию познавательной активности 
учащихся на уроках и повышение эффективности преподавания. Современному 
учителю необходимо владеть этими методами для успешной реализации 
требований новых образовательных стандартов к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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Лэпбукинг – передовая и эффективная форма проектной 
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ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум» 

с. Спасское Нижегородская область 
 

Главной целью образования сегодня является не передача знаний и 
социального опыта учителя ученику, а развитие личности обучающегося, 
умеющей самостоятельно ориентироваться в огромном информационном поле. 
Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 
процесса. 

Цель преподавания иностранного языка как учебного предмета состоит в 
развитии у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
«способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка» [3,с.3].Формирование мотивации к 
изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию – одна из 
главных задач в образовательной области. 

Абсолютное большинство детей начинает знакомиться с иностранными 
языками в школе. Основная трудность при этом состоит в необходимости 
запоминать большое количество слов и выражений на уроке, а потом дома 
заучивать то, что не успели в классе. К сожалению, это как раз тот случай, когда 

http://www.bigpi.biysk.ru/
http://www.rustrana.ru/
http://www.pedlib.ru/
https://moluch.ru/
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количество не переходит в качество, и нужно искать способы облегчить процесс 
запоминания. 

Здесь на помощь учителю приходит дидактика с многообразием методов 
и форм обучения. В распоряжении каждого педагога есть старый добрый 
дидактический материал. Несомненным плюсом дидактического материала 
является то, что он может быть изготовлен самими учащимися по поручению 
учителя . Чаще всего он прост по содержанию, оформлению и технологии 
изготовления. Наиболее ярким примером такого вида учебной деятельности 
является создание лэпбука – интерактивной папки, универсального 
дидактического пособия. Термин «лэпбук» был впервые введен мамой и 
писательницей из Вирджинии Т. Дюби и дословно переводится как «книжка на 
коленях» (англ. lap– «колени», book – «книга») [2, с. 23]. Часто встречаются и 
другие названия: «тематическая папка», «интерактивная папка», «папка 
проектов». Лэпбук – это самодельная интерактивная папка, в которой собирается 
учебный материал по какой-то определенной теме. Это могут быть графики, 
диаграммы, таблицы, рукописные или распечатанные тексты, пословицы, 
поговорки, загадки, игры, ребусы, кроссворды, просто любопытные факты по 
теме и многое другое.  

Изготовлению лэпбука предшествуют тематические занятия, игры, 
обсуждение сложных вопросов, выполнение заданий. Только в этом случае 
пособие выполнит свою дидактическую функцию. 

В чем же преимущества данной формы учебной деятельности? 
Лэпбук – это не просто особая форма организации учебного материала, а 

самостоятельный исследовательский проект. Работа над таким проектом 
способствует развитию коммуникативных навыков и социализации 
обучающихся, которых предпочтительнее объединять в пары или малые группы 
по 3-5 человек, где каждый будет  понимать свою значимость и ответственность 
за успех общего дела. Лэпбук – отличный способ реализации 
дифференцированного подхода в обучении иностранному языку в классах с 
различным уровнем облученности.  

Учитель, находясь в сотрудничестве с учащимися, уже не выполняет 
привычной функции источника информации, но становится сторонним 
наблюдателем, советчиком и партнером. Таким образом, лэпбук представляет 
собой и содержание, и инструмент, и цель образовательного процесса. 

В заключение можно сделать вывод о том, что лэпбук: информативен и 
нагляден, дидактически направлен, обеспечивает познавательную, 
исследовательскую, творческую и игровую активность обучающихся вариативен, 
многофункционален (способствует развитию мышления, коммуникативных 
навыков, а также самостоятельности и ответственности), уникален. 

Лэпбукинг как передовая и эффективная форма учебной деятельности 
давно и прочно вошел в мировую практику домашнего обучения и успешно 
работает не только в школах, но и организациях профессионального образования. 
Данная форма учебной деятельности полностью соответствует принципу 
природосообразности образования. 
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Современные технологии в образовательном процессе на 
уроках физики. 
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ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» 

с. Шарлык Оренбургская область 
 

Перед средним профессиональным образованием России поставлена задача 
подготовки специалистов и рабочих, способных переключаться с одного вида 
профессиональной деятельности на другой, совмещать различные трудовые 
функции, обладать совокупностью знаний в разных областях. Чтобы 
сформировать знающих, ищущих, критически мыслящих, свободно 
ориентирующихся в быстро изменяющемся обществе специалистов, необходимо 
как можно шире использовать различные педагогические технологии. 

Зависимость общества от технологий отражает важность физики в 
повседневной жизни. Многие аспекты современного общества были бы 
невозможны без важных научных открытий, сделанных в прошлом. Эти открытия 
стали основой, на которой были разработаны современные технологии. 

Я, как преподаватель физики, сталкиваюсь с проблемой  снижения  
интереса обучающихся к изучению предмета. Приходится искать способы, чтобы 
пробудить интерес студентов, не оттолкнуть первокурсников от  изучения курса 
физики на начальном этапе обучения, развивать творческие способности будущих 
специалистов среднего звена. 

Поэтому для успешного образовательного процесса я стараюсь, чтобы 
преподавание предмета физики было как можно более наглядным, образным, 
применимым и апробированным на практике. 
 

В настоящее время особенно важно развивать у студента познавательную 
деятельность, формировать интерес к процессу познания, к способности найти 
необходимый материал, усвоить и применить найденную информацию. Это 
позволяет быть студенту субъектом учения в техникуме, легко ориентироваться в 
современном мире знаний и конечно производства. Конечный продукт обучения в 
техникуме- это выпускник с сформированными профессиональными и социально 
компетентными способностями к творчеству и самоопределению в условиях 
постоянно меняющегося мира, который обладает развитым чувством 
ответственности и стремлением к созиданию. 
            Наиболее результативной технологией  в преподавании физики я считаю- 
проблемную технологию. 
Под технологией проблемного обучения «понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся 
по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками, умениями». 
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            Проблемный урок имеет следующую структуру: 
1.постановка учебной проблемы; 
2.постановка учебной задачи; 
3.поиск решения; 
4.выражение решения; 
5.реализация продукта. 
            Таким образом, проблемное обучение начинается с создания проблемной 
ситуации – главного средства активации мыслительной деятельности 
обучающихся и проходит затем основные этапы: формирование проблемы, 
нахождение способов ее решения, решение проблемы, формулирование выводов, 
подведение итогов. 
            На уроках физики проблемное обучение применяется мною очень широко, 
на всех этапах урока. Например, при изучении теоретического материала по 
разделу «Электрический ток» применяю проблему – актуализации использования 
данного явления в профессии«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 
Пример : 

К сети 220 В последовательно подключили две лампочки: одна 50 Ватт, 
вторая 150 Ватт. Какая лампочка будет гореть ярче? 

Проблемная ситуация: Найти сопротивление каждой лампочки и ток в 
цепи. Решение проблемной ситуации:  

Находим сопротивление переменному току для каждой лампочки, как если 
бы они были включены в цепь по одной . Для этого находим ток протекающий 
через неё: I1=P1/U=150/220=0,68A, I2=50/220=0,23 A 

 Находим полное сопротивление для цепи с последовательным 
включением сопротивлений: R=R1+R2=323+956= 1279 Oм Ток в цепи: 
I=U/R=220/1279=0,172A 
            При изучении нового материала я излагаю материал и объясняю наиболее 
сложные понятия, затем создаю на уроке проблемные ситуации. Здесь я ставлю 
перед студентом ряд вопросов, которые он сможет найти в тексте или интернете, 
сопоставив мой рассказ и материал учебника. Активизирую учебно-
познавательную деятельность так, что студенты на основе анализа фактов, 
наблюдения явлений самостоятельно делали выводы и обобщения. Трудности 
анализа проблемной ситуации должны быть посильными для студента, и у него 
должно возникать желание преодолеть их. 
            Проблемное обучение обеспечивает: 
-    прочность усвоения знаний; 
-    делает процесс обучения более привлекательным и интересным; 
-    учит студентов применять знания в практической деятельности; 
-    развивает аналитическое, логическое мышление обучающихся; 
-    способствует творческому росту преподавателя; 
-    формирует обучающегося как активного субъекта познания. 
Таким образом, я считаю, что создание проблемных ситуаций на уроках, делает 
урок более значимым, так как это следует логике процесса научного познания. 

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет 
собой благоприятную сферу для применения современных информационных 
технологий. Информационные технологии применяются мною как при 
проведении уроков, так и в организации внеурочной деятельности  студентов. 



 

130 
 

Я применяю информационных технологии на уроках физики в следующих 
направлениях: 

мультимедийные сценарии уроков или фрагментов уроков; 
подготовка дидактических материалов для уроков; 
использование готовых программных продуктов по своей дисциплине; 
поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки к 

урокам и внеклассным мероприятиям; 
поиск необходимой информации в Интернете; 
работа с материалами Web-сайтов; 
разрабатываю тесты, используя готовые программы. 
Используя компьютерные технологии провожу тестирование по текущим 

темам в течение всего учебного года. Проверку заданий можно провести сразу на 
уроке и выявить индивидуальные ошибки каждого студента. По результатам 
анализа ошибок  студенты получают индивидуальное домашнее задание. 

Данная форма облегчает работу по проверке самостоятельных, 
контрольных работ, так как все тесты оцениваются автоматически сразу после их 
выполнения и дает возможность выполнять задание в удобное для него, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю. Учебный материал 
сопровождается заданиями, упражнениями, опросами различного уровня, которые 
помогают закреплению излагаемого материала. Данная технология обучения 
носит более индивидуальный характер, так как обучающийся сам определяет 
темп обучения, может по несколько раз возвращаться к отдельным урокам, 
тестам, заданиям. Такая система обучения заставляет заниматься самостоятельно 
и получать навыки самообразования и самоконтроля.  

Личность  студента формируется в процессе его собственной деятельности, 
которая, в свою очередь, возможна только в общении с взрослыми, во 
взаимодействии с ними и под их постоянным руководством. Через общение лежит 
путь к родству душ. 45 минут урока для меня – это не только интеллектуальное 
напряжение, но и простое человеческое общение. 

В  техникуме  студенту должно быть интересно и комфортно учиться, в 
такое учебное заведение  он будет приходить с удовольствием, предвкушая 
радость от встречи со сверстниками и преподавателями. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет 
методику обучения, позволяет наряду с традиционными методами, приемами и 
способами использовать моделирование физических процессов, анимации, 
персональный компьютер, которые способствуют созданию на занятиях 
наглядных образов на уровне сущности, межпредметной интеграции знаний, 
творческому развитию мышления, активизируя учебную деятельность студентов. 
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Работа посвящена проблематике личностно-ориентированного 
развивающего обучения для обучающихся специальных коррекционных групп 
восьмого вида. Содержание личностно-ориентированного образования, его 
средства и методы структурируются так, что позволяют обучающемуся проявить 
избирательность к предметному материалу, его виду и форме, в этих целях 
разрабатываются индивидуальные программы обучения, которые моделируют 
исследовательское мышление. 

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу 
угла ставится личность, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием об-
разования.  

При проектировании образовательного процесса исхожу из признания двух 
равноправных источников: обучения и учения. Традиционно образовательный 
процесс описывался как учебно-воспитательный, основными составляющими 
которого являлись, обучение и воспитание.   

Существующие модели личностно-ориентированной педагогики можно ус-
ловно разделить на три основные группы: социально-педагогическая, предметно-
дидактическая и   психологическая. 

Социально-педагогическая модель реализовала требования общества, 
которое формулировало социальный заказ образованию: воспитать личность с 
заранее заданными свойствами. Общество через все имеющиеся образовательные 
институты формировало типовую модель такой личности.  

Предметно-дидактическая модель личностно-ориентированной педагогики, 
ее разработка традиционно связаны с организацией научных знаний в системы с 
учетом их предметного содержания. Это своеобразная предметная диффе-
ренциация, обеспечивающая индивидуальный подход в обучении. 

Психологическая модель личностно-ориентированной педагогики до 
последнего времени сводилась к признанию различий в познавательных спо-
собностях, понимаемых как сложное психическое образование, обусловленное 
генетическими, анатомо-физиологическими, социальными причинами и фак-
торами в их сложном взаимодействии и взаимовлиянии. 

Принципы построения личностно-ориентированной системы обучения 
нацелены на всестороннего, гармонического развития личности.  

Разрабатывается иной подход к пониманию и организации личностно-
ориентированного обучения. В основе его лежит признание индивидуальности, 
самобытности, самооценка каждого человека, его развития. 
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Построение программы дополнительной реабилитационно - 
коррекционной работы базируется на идеях личностно - ориентированного 
образования, утверждающих приоритетность личностно - смыслового развития, 
субъективного опыта обучающегося, педагогической поддержки его 
индивидуальности. 

Подростки с отклонениями в интеллектуальном развитии с             
медицинским диагнозом олигофрения в степени дебильности после окончания 
специальных коррекционных школ восьмого вида получают профессиональную 
подготовку по доступным для них профессиям. В нашем техникуме дети 
обучаются по четырем профессиям - швея; рабочий зеленого хозяйства, садовник; 
и штукатур, маляр. Обучение в специально организованных группах облегчает их 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе 

Организация профессиональной подготовки таких обучающихся требует 
создания оптимальных педагогических условий в соответствии с возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями 

Построение программы дополнительной реабилитационно - 
коррекционной работы базируется на идеях личностно - ориентированного 
образования, утверждающих приоритетность личностно - смыслового развития, 
субъективного опыта ребёнка, педагогической поддержки его индивидуальности 
обучения детей с нарушением интеллектуального развития обусловлено 
особенностями их психического развития, типологическими и индивидуальными 
особенностями, имеющимися нарушениями.  

Обучение осуществляется с учётом не только особенностей, но и 
возможностей в результате чего обучающиеся оказываются в состоянии овладеть 
элементарными знаниями и навыками на адекватном для их способностей на их 
уровне.  

Можно сделать вывод, что личностно-ориентированное обучение играет 
важную роль в системе образования. Современное образование должно быть 
направлено на развитие личности человека, раскрытие его возможностей, 
талантов, становление самосознания, самореализации. 
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Общество, в котором реализуются современные концепции воспитания и 
образования подрастающего поколения, все время развивается и динамично 
меняется. Мировое образовательное пространство постоянно пополняется новым 
содержанием знаний, новыми квалификационными признаками и требованиями к 
будущим специалистам всех отраслей хозяйствования.  

В связи с тем, что инновационный путь трансформационных процессов в 
социуме будет продуцировать поколение людей, способных эффективно 
реализовывать свою профессиональную деятельность в условиях информати-
зации, цифровизации и глобализации социально-экономических процессов, 
ключевым направлением образовательных систем всех уровней должно быть 
развитие личности, формирование ее культурологической и коммуникативной 
подготовленности, способности самостоятельно осуществлять поиск и отбор 
информации, непрерывно развивать знания, формировать информационные и со-
циальные навыки. [1,c.55] 

Активное развитие общества и изменения общей модели образования 
привело к  введению федеральных государственных образовательных стандартов 
в образовательную систему. В основе стандарта лежит системно - деятельностный 
подход к воспитанию и развитию подрастающего поколения, который 
обеспечивает: 1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 2. проектирование и конструирование развивающей 
образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 4. 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. [4, 
c.6] 

Как следствие, введение новых образовательных стандартов влечет за 
собой существенные изменения профессиональной деятельности педагогов, 
касающиеся, прежде всего, методики обучения и средств оценивания учебных 
достижений обучающихся. Остановимся на современных технологиях и методах 
образовательных процессов, используемых в СПО. 

Педагогическая технология -  это последовательная, взаимосвязанная 
система действий педагога, направленная на решение педагогических задач, или 
планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса. 

Другими словами, педагогическая технология -  это строго научное 
проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 
действий.  [7, с. 6] Педагогическую технологию (ПТ) можно представить 
следующей формулой: ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, 
средства) + формы обучения.  

Проанализировав различные подходы к определению понятия 
педагогическая технология, мы можем выделить следующие ключевые 
положения в характеристике данного понятия. Педагогическая технология 
определяется как: • целенаправленное использование объектов, приемов, 
технических средств обучения, событий и отношений в учебно-воспитательном 
процессе; • целенаправленное структурирование и представление педагогической 
информации и системы организации коммуникаций в педагогическом процессе; • 
система управления познавательной деятельности учащихся; • конструирование 
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средств и методов педагогического процесса для решения определенных задач; • 
планирование процесса обучения и воспитания; • комплексный интегративный 
процесс, включающий системное соединение идей, способов организации 
деятельности людей, ресурсов для достижения целей образования; • технология 
проектирования педагогических систем; • методология планирования, реализации 
и оценивания образовательных процессов. 

Перечень технологий, рекомендованных в материалах федерального 
Приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» (ПНПО): –
развивающее обучение; –коллективная система обучения (КСО); –технология 
решения исследовательских задач (ТРИЗ);–исследовательские и проектные 
методы; –технология модульного и блочно-модульного обучения; –технология 
«дебаты»; –технология развития критического мышления; –лекционно-
семинарская система обучения; –технология использования в обучении игровых 
методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; –обучение в 
сотрудничестве; –информационно-коммуникационные технологии; –
здоровьесберегающие технологии; –система инновационной оценки 
«портфолио»; –технологии интерактивного и дистанционного обучения.  

Рассмотрим некоторые из них: цель проектного обучения состоит в том, 
чтобы создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно 
приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают 
у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 
развивают системное мышление. Последовательность работы над проектом 
подробна раскрыта В.В.Гузеевым. [9, c.197] Критерии оценки результатов 
проектной деятельности учеников: -владение способами познавательной 
деятельности; -умение использовать различные источники информации, методы 
исследования, и т.д.; умение работать в сотрудничестве, принимать чужое 
мнение, противостоять трудностям; умение ставить цель, составлять и 
реализовать план, проводить рефлексию, сопоставлять цель и действие.  

Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) От английского case – 
ситуация, случай. В основу положена теория проблемного обучения. Кейс-
технология – технология, основанная на использовании в учебном процессе 
специально смоделированной или реальной производственной ситуации в целях 
анализа, выявления проблем, поиска альтернативных решений, принятия 
оптимального решения проблемы. Занятия по анализу конкретной ситуации 
ориентированы на использование и практическое применение знаний, 
полученных в период теоретической подготовки, а также умений, опирающихся 
на предыдущий опыт практической деятельности обучающихся.  

Технологии проблемного обучения. Обобщенные черты подхода к 
обучению на основе решения проблем. Приведем эту характеристику в виде 
последовательности обобщенных шагов по организации поискового учебного 
процесса: 1) постановка проблемы, поиск ее формулировки с различных точек 
зрения; 2) поиск фактов для лучшего понимания проблемы, возможностей ее 
решения; 3) поиск идей одновременно с активизацией сферы бессознательного и 
подсознания; оценка идей откладывается до тех пор, пока они не высказаны и не 
сформулированы учащимися; 4) поиск решения, при котором высказанные идеи 
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подвергаются анализу, оценке; для воплощения, разработки выбираются лучшие 
из них; 5) поиск признания найденного решения окружающими. При этом у них 
формируются такие качества, как толерантность к различным точкам зрения и 
поведению, ответственность за общие результаты работы, формируется умение 
уважать чужие точки зрения, слушать партнера, вести деловое обсуждение, 
достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных вопросах, – словом, все 
те качества, которые необходимы для эффективной командной работы. [ 8, c. 4-
15] 

Модульное обучение. Модульное обучение – обучение, при котором 
учебный материал разбит на информационные блоки-модули. Модуль – это 
отдельный блок, включающий теоретический материал, тренировочные задания, 
методические рекомендации для учащихся. Технология основана на 
деятельностном подходе, ориентирована на личность каждого ученика. 
Предполагается самостоятельная деятельность обучающихся в освоении 
материала. Виды модульного обучения: модульная программа; модульный урок. 
Принципы модульного обучения: модульность; динамичность; гибкость; 
осознанная перспектива; индивидуальные консультации и инструкции для 
каждого обучающегося.  

Технология дистанционного обучения. Технология дистанционного 
обучения — это получение образовательных услуг без посещения учебного 
заведения, с помощью современных систем телекоммуникации, таких как 
электронная почта, телевидение и Интернет. Учитывая территориальные 
особенности России и возрастающие потребности качественного образования в 
регионах, технология дистанционного обучения дает возможность его получить 
всем, кто по тем или иным причинам не может учиться очно. В настоящее время 
технология дистанционного обучения используется в высшей школе, а также для 
повышения квалификации и переподготовки специалистов. Хотя возможности ее 
гораздо шире, она открывает большие возможности для инвалидов. Современные 
информационные образовательные технологии позволяют учиться незрячим, 
глухим и страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Технология дистанционного обучения дает возможность учитывать ин-
дивидуальные способности, потребности, темперамент и занятость обучаю-
щегося, который может изучать учебные курсы в любой последовательности, 
быстрее или медленнее. В этом несомненные преимущества технологии 
дистанционного обучения. [7, c.24] 

Образовательные технологии позволяют повысить интерес обучающихся к 
учебной деятельности, предусматривают разные формы подачи и усвоения 
программного материала, заключают в себе большой образовательный, 
развивающий и воспитательный потенциал. Использование новых технологий 
отвечает современным требованиям, стоящим перед образовательными 
учреждениями, при подготовке конкурентоспособных граждан. Благодаря 
образовательным технологиям, закладываются основы для успешной адаптации и 
самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников. 
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Применение системно-деятельностного подхода в формате 
интерактивно-сетевого обучения на примере студентов СПО в 

рамках дисциплины «История». 
Малькова М.А. 

ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России 
г.Оренбург Оренбургская область 

 

Особую роль в образовательном процессе сегодня играет современное 
оборудование. Но, даже полное оснащение учебных заведений и аудиторий всем 
необходимым не даст необходимого результата без руки преподавателя. В XXI 
веке нас окружает все больше инноваций и технологий, которые делают удобнее 
и доступнее процесс образования, а также побуждают имеющуюся 
педагогическую систему идти в ногу со временем. 

Разберем особенности использования сетевых информационных 
технологий на примере дисциплины «История». Специфика данной дисциплины 
заключается в необходимости использования исторических источников – 
документов, записок, дневников, писем, исторических карт. 

В данном случае, актуальным будет изучение исторических документов и 
карт в системно-деятельностном подходе. Все исторические источники сегодня 
оцифрованы, что позволяет как педагогу, так и обучающимся быстро найти в 
Интернете необходимый документ. Данная функция удобна тем, что избавляет 
преподавателя и студентов от лишней макулатуры на партах, что делает процесс 
обучения быстрее и удобнее. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-194830.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/183/8693/
https://clck.ru/347g8d
https://www.ktgs.ru/upload/ReznikovaAA/Infa/MetodicheskoePosobieLasuchenkova.pdf
https://www.ktgs.ru/upload/ReznikovaAA/Infa/MetodicheskoePosobieLasuchenkova.pdf
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Приведем в пример изучение эпохи Великой Отечественной войны на 
уроках истории. Данная тема не обходится без использования исторических 
источников, которые есть в общем доступе в Интернете. Приведем примеры 
удобных в использовании сайтов: портал «Архивы России» [3]; Историко-
документальный просветительский портал «Российское историческое 
общество»[2];«Память народа» - поиск документов о героях войны[1]. 

Пользоваться данными сайтами удобно как в телефонах, планшетах, так и 
на компьютерах. Работать на этих сайтах студенты могут работать в парах и 
группах, так как в данном случае осуществляется поиск источников, а не 
изучение раздаточного материала. Преимуществом использования электронных 
документов является возможность изучения обучающимися не только видеть 
текст документа, но и его скан-копию. 

Приведем пример заданий обучающихся: «Найти и изучить документы об 
освобождении Австрии, Белоруссии и Югославии, выписать даты проведения 
операций, ее участников и основные итоги. Работаем с сайтом «Архивы 
России»». Каждая группа работает над своим пакетом документов, выбрав 
операцию из предложенного списка (или дополнительно может изучить операцию 
по освобождению другой страны). Алгоритм работы студентов будет выглядеть 
следующим образом: 

1. Выход на главную страницу сайта; 
2. Поиск документов в рубрике «Освобождение Европы от 

фашистских захватчиков 1944-1945 гг.»; 
3. Выбор нужной операции; 
4. Изучение и анализ предложенных данных. 
Итогом проделанного алгоритма становится доступ к нужным данным и 

изучение архива. В первую очередь обучающиеся знакомятся с текстовыми 
данными, после чего появляется возможность выбора подходящих документов из 
ряда имеющихся. 

Таким образом, работая на одном сайте, студенты имеют возможность 
одновременного рассмотрения архивных данных в рамках одной темы. Для 
коммуникации на сайте также имеется функция «Поделиться», где обучающиеся 
могут мгновенно обмениваться информацией в удобных им социальных сетях. 

Помимо аудиторного использования тематических сайтов, сетевые 
технологии удобно применять и во внеурочной деятельности. Например, с 
помощью вышеуказанного информационного сервиса «Память народа», 
обучающиеся могут выполнять поисковую работу по имеющемуся банку 
документов, тем самым полностью реализуя требования системно-
деятельностного подхода (а именно самостоятельную познавательную 
деятельность).  

Задание по внеурочной деятельности может быть сформулировано 
следующим образом: «Составить творческую работу (на выбор) по теме «Мои 
предки в Великой отечественной войне». Ваша задача: с помощью сайта «Память 
народа»[1], а также вашей личной исследовательской деятельности, составить 
проект, отражающий роль соотечественников в Великой Победе». 

Таким образом, использование сетевых информационных технологий на 
уроках истории превращает обучение в интерактивный образовательный процесс, 
вовлекающий в активную деятельность обучающихся. Педагог, организуя 
грамотную работу с использованием информационных технологий, реализует 
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требования системно-деятельностного подхода, в котором особая роль уделяется 
самостоятельной и познавательной деятельности обучающихся. Школьник или 
студент, имеющий свободу при работе с историческим сайтом, проявляет интерес 
к возможности выбора и анализа разного рода источников, при этом контролируя 
себя в рамках изучаемой темы.  

Список литературы: 
1. «Память народа» - поиск документово героях войны // 

[Электронныйресурс] URL: https://pamyat-naroda.ru/ 
2.  Историко-документальный просветительский портал «Российское 

историческое общество» // [Электронный ресурс] URL: https://historyrussia.org/  
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Технологии виртуальной и дополненной реальности для 
образования. 

Миронова Е.Н. 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Обучающие видеоигры помогают ученикам в развитии интеллектуальных 
и эмоциональных навыков, которые способствуют их академическим 
достижениям. Эти выводы заставили преподавателей во всем мире признать 
многочисленные преимущества образовательных игр и включить их в учебные 
планы и уроки. Обычно, процесс изучения нового материала можно разделить на 
следующие этапы:  

– Актуализация знаний (нужность, потребность).  
– Ознакомление с новым материалом.  
– Закрепление пройденного.  
Благодаря комбинации учебной и развлекательной составляющих, 

обучающие компьютерные игры помогают удерживать внимание и интерес 
студента или рабочего, как при ознакомлении с новым материалом, так и в 
процессе его закрепления. Поэтому перед тем как внедрять обучающую игру в 
образовательный процесс, необходимо определить, на какой возраст она 
рассчитана, к какому виду относится и какие цели преследует, так как от этого 
зависит, насколько эффективным будет обучение. 

Виртуальная и дополненная реальности, чаще всего, применяется для 
обучения профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов 
связана либо с повышенным риском, либо с большими затратами, например: 
пилот самолёта, машинист, диспетчер, водитель, горноспасатель. 

Дополненная реальность, или AR (англ. augmentedreality), несомненно, — 
огромный прорыв и в способе подачи образовательного материала, и в усвоении 
информации. AR позволяет обогащать мир новейшими технологиями, порождая 
уникальный комбинированный интерактивный опыт. Выявлено, что в той группе, 
где использовалась дополненная реальность, процент усвоения информации 
студентами приблизился к 90 %, возрос уровень дисциплины и удавалось 
удержать внимание порядка 95 % аудитории, тогда как в группе с двумерными 
пособиями все показатели были вдвое и втрое меньше. Одной из причин такого 

https://pamyat-naroda.ru/
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влияния является то, что AR создает эффект присутствия, очень ясно отображает 
связь между реальным и виртуальным миром, что психологически привлекает 
человека и активизирует его внимание и восприимчивость к информационной 
составляющей. 

Виртуальная реальность или VR (англ. virtualreality) — созданный с 
помощью технического и программного обеспечения искусственное 
пространство, смоделированная реальность, в которой создается иллюзия 
присутствия пользователя в искусственном мире, его взаимодействия с 
предметами и объектами этого мира с помощью органов чувств: осязания, слуха, 
зрения и, в некоторых случаях, обоняния и вестибулярного аппарата, 
включающего чувство равновесия, положения в пространстве, ускорения и 
ощущения веса. Полное погружение в виртуальную реальность и взаимодействие 
с ее объектами достигается только при использовании специальных устройств. 
Такие устройства, которые обеспечивают полное погружение в виртуальную 
реальность и имитируют взаимодействие человека с ней с помощью органов 
чувств называют системами VR. К ним относятся: ‒ системы изображения, ‒ 
системы звука, ‒ системы имитации тактильных ощущений, ‒ системы 
управления, ‒ системы прямого подключения к нервной системе. 

Прогресс не стоит на месте, с каждым годом появляются новые технологии 
и совершенствуются устройства для ВР. Несмотря на это, в данный момент 
технологии виртуальной реальности широко применяются в различных областях 
человеческой деятельности: проектировании, дизайне, добыче полезных 
ископаемых, военных технологиях, строительстве, тренажёрах и симуляторах, а 
также в образовании. Например, студенты колледжа во время практических 
занятий могут изучать устройство автомобиля, сборку нефтяной вышки или ее 
ремонт, и все это, не выходя из класса и не подвергая себя риску. Это же 
относится к людям любых специальностей. 

Причин распространения технологий виртуальной реальности на сферу 
образования можно выделить несколько: 

1. Снижение цены на техническое оснащение. За последние 
несколько лет цены на современные VR-устройства, предназначенные для 
домашнего и профессионального использования, успели существенно снизиться, 
сделав их более доступными. 

2. Стремительный рост количества программного обеспечения 
под VR. На сегодняшний день существует уже несколько тысяч самых 
разнообразных приложений под VR и их количество увеличивается каждый день. 

3. Рост объема инвестиций в VR – более 2,5 млрд долларов в год. 
Эта цифра постоянно растет с 2012 года и, судя по всему, не планирует 
существенно останавливать свой рост в ближайшее время. 

4. Увеличение числа крупных компаний, работающих в сфере VR. 
На европейском рынке их уже более 300, а такие гиганты, как Oculus, HTC, Sony, 
Microsoft, Samsung и многие другие уже давно внедряют свои технологии в этой 
области. 

5. Внедрение VR-технологий в ряде сфер: нефтегазовая 
промышленность, машиностроение, энергетика, металлургия, телекоммуникации, 
реклама и многое другое. Виртуальная реальность уже давно перестала быть 
только игровой историей и активно внедряется во все сферы деятельности 
человека. 



 

140 
 

Предлагаем вам более детально рассмотреть, как VR используется в 
образовательной сфере уже сегодня и почему за этой технологией будущее, а 
также каковы ее перспективы. 

В основе обучения с применением виртуальной реальности лежат 
иммерсивные технологии – виртуальное расширение реальности, позволяющее 
лучше воспринимать и понимать окружающую действительность. То есть, они в 
буквальном смысле погружают человека в заданную событийную среду. 

Преимуществ иммерсивного подхода несколько. 
1. Наглядность. Виртуальное пространство позволяет детально 

рассмотреть объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно 
проследить в реальном мире. Например, анатомические особенности 
человеческого тела, работу различных механизмов и тому подобное. Полеты в 
космос, погружение на сотни метров под воду, путешествие по человеческому 
телу – VR открывает колоссальные возможности. 

2. Сосредоточенность. В виртуальном мире на человека практически 
не воздействуют внешние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться 
на материале и лучше усваивать его. 

3. Вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой 
точностью запрограммировать и контролировать. В виртуальной реальности 
ученики могут проводить химические эксперименты, увидеть выдающиеся 
исторические события и решать сложные задачи в более увлекательной и 
понятной игровой форме. 

4. Безопасность. В виртуальной реальности можно без каких-либо 
рисков проводить сложные операции, оттачивать навыки управления 
транспортом, экспериментировать и многое другое. Независимо от сложности 
сценария учащийся не нанесет вреда себе и другим. 

5. Эффективность. Опираясь на уже проведенные эксперименты, 
можно утверждать, что результативность обучения с применением VR минимум 
на 10% выше, чем классического формата. 

Давайте посмотрим наглядно. ВИДЕО 
Значительную часть информации можно подать в игровой форме. И точно 

так же закреплять материал, проводить практические занятия и многое другое. 
Таким образом сухая теория становится наглядной, понятной и намного более 
интересной, чем еще больше вовлекает обучающихся и увеличивает 
эффективность образования. 

Преимущества использования дополненной и виртуальной реальности в 
образовании очень огромен. 

— Мультисенсорный опыт: обучение с помощью AR и VR помогает 
преподавателям создавать мультисенсорный опыт для студентов с помощью 
захватывающего виртуального материала, который включает в себя 
кинестетическое обучение. 

— Разрушение границ: преподавателям всегда было трудно доносить до 
студентов понимание абстрактных тем, географических объектов, физических и 
химических процессов в ограничениях учебного класса. С помощью AR и VR у 
студента появляется возможность виртуально путешествовать по физически 
недоступным местам, проводить опыты, визуально увидеть различные природные 
процессы. 
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 — Усиление вовлеченности студентов:  всегда была одной из главных 
проблем для преподавателей. Системы управления обучением, основанные на AR 
и VR, помогают преподавателям, повышая вовлеченность студентов за счет 
привлечения внимания и погружения в изучаемый материал. 

Все решения, принимаемые в процессе обучения, должны быть 
последовательными, все действия должны иметь обратную связь и удерживать 
внимание игрока. И наконец, игровой процесс должен быть связным и 
непрерывным, игра должна быть интерактивной. При этом все задачи должны 
быть принципиально выполнимы. Выполняя все задания в ходе прохождения 
игры, студент должен четко представлять и понимать цель обучения. Обучающие 
компьютерные игры обладают огромным дидактическим потенциалом и в рамках 
обучения могут применяться довольно широко. Интеграция игр в учебный 
процесс создает новые и более результативные способы обучения в 
университетах, колледжах, сообществах и на рабочих местах. Игровые среды 
могут создавать особенные учебные сообщества. Игры не обязательно должны 
быть ориентированы на образование как образовательные инструменты, их 
главная задача, по моему мнению, заинтересовать студентов предметом, дать ему 
мотивацию (стимул) к обучению. Студенты должны учиться на практике, и с 
помощью обучающих игр они могут это делать, не выходя из учебной аудитории. 
Поэтому игра меняет внешний вид учебной программы в учебных заведениях и с 
этим надо считаться. Можно уверенно предположить, что в будущем будет 
разработана эффективная методология применения игр в образовании, которая 
будет отвечать всем предъявляемым образовательным сообществом требованиям. 
 

Преподавание общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учётом профессиональной 

направленности. 
Нижегородцева М.В. 

ФГБОУ ВПО ОГУ «Бузулукский колледж промышленности и транспорта» 
г.Бузулук Оренбургская область 

 

Современное качественное развитие технологий неизбежно создаёт 
необходимость изменений параметров и требований рынка труда, что определяет 
роль образовательных организаций среднего профессионального образования 
(далее – СПО) как одну из главных в подготовке рабочих кадров и специалистов. 
Повышение уровня подготовки специалистов среднего звена послужило 
причиной обновления содержания Государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, определяющего государственные 
требования к содержанию и уровню подготовки выпускников. В Классификатор 
специальностей среднего профессионального образования включен ряд новых, 
более востребованных специальностей, требующие разработки программ новых 
направлений подготовки специалистов. 

Эти особенности и задачи современной системы СПО создают вызовы. 
При этом преподаватели общих дисциплин могут испытывать сложности в 
подготовке и донесении материала, относящегося непосредственно к 
профессиональной сфере обучающихся. 
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В данной статье мы рассмотрим возможности обучению иностранному 
языку в профессиональной деятельности на примере специальности 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей». 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» направлена на развитие языковых умений обучающихся с учётом 
направления их профессиональной подготовки и, учитывая эту особенность, была 
составлена рабочая программа, включающая в себя тематику, опирающуюся на 
профиль подготовки каждой из специальностей. В соответствии с ней 
обучающимся предлагается освоение профессионального английского языка 
через материалы по устройству современного автомобиля. Освоение учебного 
материала начинается с ознакомства с названиями частей автомобиля на 
иностранном языке. Подобные визуальные материалы (рис. 1, 2) широко 
представлены в сети Интернет. Этот этап работы позволяет сформировать у 
обучающихся взаимосвязь уже привычных им явлений с новыми для них словами 
на иностранном языке. 

 
Рис. 1 Устройство кузова автомобиля 

 
Рис. 2 Схема системы тормоза 
В качестве дополнительных учебных материалов предложено использовать 

инструкцию по пользованием автомобилем конкретной марки и модели, так как 
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это позволяет изучить на практике не только общую лексику, касающуюся 
автомобилестроения, но и то как она работает в случае с конкретным 
автомобилем. К примеру, сообщения бортового компьютера(рис. 3). 

 
Рис. 3 Примеры сообщений бортового компьютера автомобиля 
Освоение профессиональной лексики посредством изучения подобных 

сообщений позволяет ввести новую лексику на иностранном языке в более 
доступной и понятной форме. Обучающиеся проявят большой интерес к 
пониманию отчётов бортового компьютера, поскольку это реальная жизненная 
ситуация.  

Ещё одной компетенцией, которой должен обладать выпускник СПО, 
является способность переводить со словарем иноязычные тексты 
профессиональной направленности. Стоит отметить важность использования 
аутентичных текстов, поскольку только такие материалы позволяют получить 
представление об актуальной и широко используемой в жизни лексике 
изучаемого языка. Важно обратить внимание на инструменты, используемые 
обучающимися при переводе. Новая лексика появляется в языках каждый год, 
поэтому книжные словари часто оказываются бесполезны в работе с 
современными аутентичными текстами. Именно поэтому обучающимся по 
дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
рекомендуется при выполнении переводов использовать ресурсы сети интернет – 
начиная от крупных онлайн словарей таких как multitran.ru, OxfordDictionary, 
forvo.com и вплоть до онлайн переводчиков. Одним из самых важных 
преимуществ подобных словарей помимо их актуальности является тот факт, что 
они позволяют переводить устойчивые словосочетания, которые бумажные 
словари не охватывают.  

Таким образом, система СПО в новых экономических условиях России 
ставит своей задачей подготовку профессионала, готового к общению на 
иностранном языке как на бытовые, так и на профессиональные темы. Для 
реализации этой задачи преподавателю необходимо включать в программу 
обучения современные аутентичные тексты и материалы для повышения 
заинтересованности обучающихся в изучении дисциплины. Кроме того, 
обучающиеся должны уметь пользоваться современными инструментами, 
представленными в сети интернет, поскольку они позволяют получить более 
точные значения лексических единиц, что, в свою очередь, повышает качество 
выполняемого перевода. 

Владение иностранным языком и использование его в профессиональной 
деятельности позволяет специалисту выйти на более высокий профессиональный 
уровень. 
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Современный мир - это мир технологий. Особое значение они имеют в 
педагогике. В наше время сложно представить образовательный процесс без 
применения компьютерных технологий. Это необходимость, диктуемая 
сегодняшним уровнем развития образования.  

По-прежнему актуальной при планировании занятий остается работа с 
информационно-коммуникационными технологиями. Благодаря их 
использованию преподаватель в любой области наук может: 

 сделать учебную деятельность обучающихся более содержательной 
и разнообразной; 

 сделать учебный процесс более привлекательным и современным 
для обучающихся; 

 сделать учебную информацию для восприятия более интересной за 
счет привлечения зрительных образов; 

 сделать урок наглядным, динамичным; 
 повысить качество обучения и мотивацию  

Говоря о занятиях по иностранному языку, в частности английскому, 
сегодня существует большое количество различных приложений и платформ для 
эффективного изучения. Среди них можно выделить LearningApps, Duolingo, 
ЯКласс, Учи.ру и многие другие. На своих занятиях по английскому языку с 
обучающимися 1 курса в системе СПО чаще всего я использую интерактивную 
рабочую тетрадь «Skysmart» (совместный проект платформы Skysmart и 
издательства «Просвещение»). 

Эта тетрадь позволяет обучающимся изучать предмет интересно, 
иметь интерактивные материалы на уроках и дома. При помощи этой тетради мы 
наблюдаем наглядный прогресс в освоении и закреплении лексического и 
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грамматического материала. Это погружение в среду изучения языка и 
геймификация. 

Безусловно, при работе с интерактивной тетрадью Skysmart можно 
выделить преимущества как для преподавателя, так и для самого обучающегося.  

Что касается педагога, важно отметить, что здесь есть возможность 
создавать индивидуальную работу, разрабатывая по пройденному материалу свои 
задания. Учителю требуется минимальная затрата времени на создание и 
прикрепление задания. Выбрав пометку «не показывать правильные ответы 
ученикам», списать задания у обучающихся не получится. В этой интерактивной 
тетради есть возможность ограничить время выполнения заданий, что особенно 
важно, т.к. студенты часто прибегают к поиску ответов в Интернете (а на это 
уходит время). И, один из самых весомых аргументов «за», можно обозначить 
автоматическую проверку ответов. Очень удобно, что педагог видит ошибки и 
исправленные ответы обучающихся.  

В отношении самих обучающихся можно подчеркнуть следующие плюсы в 
работе с тетрадью «Skysmart». Здесь разработаны разноуровневые задания от 
простых к наиболее сложным. Поэтому даже «слабые» учащиеся справятся с 
предложенной работой и будут рады увидеть на экране довольно высокие 
результаты. Но одним из главных преимуществ использования «Skysmart» 
является то, что тетрадь работает даже при медленном Интернете и она 
абсолютно бесплатная как для учащихся, так и для преподавателей. Для 
выполнения заданий обучающимся потребуется компьютер или мобильный 
телефон. Как правило, я предлагаю поработать с интерактивной тетрадью после 
изучения нового лексического или грамматического материала с целью его 
закрепления. На это во второй половине занятия я выделяю время и студенты с 
удовольствием используют свои телефоны в образовательных целях.  

Таким образом, очень удобно включать в занятия тетрадь «Skysmart». 
Можно выделить всего один минус. Шкала оценивания довольно высокая и 
преподаватель оставляет за собой право выставления отметки. 

Подводя итог, можно сказать, что использование ИКТ на уроках 
английского языка привносит разнообразие в учебный процесс. Конечно, никакие 
технологии не смогут полностью заменить хорошего педагога. Они призваны 
сделать учебный процесс более эффективным и современным. 
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Пандемия, затронувшая весь мир, внесла коррективы во все сферы жизни. 
Коснулись эти изменения и системы образования. 

Тяжело пришлось обучающимся, родителям, а также педагогам, которым в 
кротчайшие сроки пришлось освоить альтернативные механизмы и способы 
преподавания и оценивания уровня усвоения учебного материала у обучающихся.  

Рынок труда требует работника нового типа, обладающего 
разносторонними знаниями, умением адаптироваться к нестандартным 
ситуациям, к постоянным изменениям. Образовательная система изменяется и 
ориентируется на новую образовательную систему. Одним из направлений 
саморазвития является дистанционная форма обучения [1].  

После перехода на дистанционное обучение одним из способов обратной 
связи со студентами стала социальная сеть «ВКонтакте». Для этого мною были 
созданы сообщества по преподаваемым дисциплинам «История», 
«Обществознание». Через эти сообщества студенты получали домашнее задания, 
там размещались текстовые и видео материалы, ссылки на нужные сайты.  

Эта социальная сеть была выбрана не случайно, т.к. многим современным 
студентам она близка и понятна, почти все студенты уже зарегистрированы в ней, 
она не требует установления каких-либо специальных программ и может 
использоваться на любом устройстве с выходом в интернет.  

Плюсами использования данной социальной сети являются: 
− На страничке сообщества можно выложить интересную 

информацию, видео или событие, которые появятся в новостной ленте всех 
участников сообщества; 

− Также на стене сообщества удобно выкладывать ссылки на 
различные сайты и литературу, по которым может пройти любой студент и 
получить доступ к большому количеству источников и образовательных ресурсов; 

− В сообществе есть вкладка «Обсуждения», где можно прикрепить 
документы, содержащие задания по разным темам, а студенты могут оставить 
необходимые комментарии или задать вопросы; 

− Также в сообществе есть чаты, где также можно сообщить 
дополнительную информацию и рассмотреть интересующие обучающихся 
вопросы; 

− В сообществе есть возможность провести «Трансляцию», которую 
можно использовать для проведения онлайн урока или консультации для 
студентов. При этом её можно запланировать заранее, сообщить всем 
подписчикам сообщества тему, точное время начала и окончания трансляции и 
дополнительно оповестить о её начале.   

− Кроме общего для всех групп курса сообщества, «ВКонтаке» есть 
возможность создать «Беседу» с каждой группой отдельно, где выкладываются 
задания и презентации по темам для конкретной группы студентов. Здесь же 
студенты могут прикреплять выполненные задания.  

Среди явных преимуществ применения электронных технологий 
вскрываются ряд существенных недостатков: 

Во-первых, далеко не все вопросы учебной дисциплины возможно изучать 
самостоятельно без помощи преподавателей; 
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Во-вторых, большинство обучающихся не обладают качествами 
самоорганизации и дисциплины, а контроль преподавателя отсутствует; 

В-третьих, отсутствие у многих студентов компьютеров и ноутбуков, а 
обучение только с использованием смартфона ограничивает возможности 
освоения дисциплины; 

В-четвертых, психология человека требует живое общение в группе со 
сверстниками и с преподавателями; 

В-пятых, «отсутствие возможности сравнивать свои результаты и 
достижения с другими» [2].  

Все вышесказанное ограничивает возможности усвоения в полном объеме 
обучающимися знаний, навыков и умений, закладываемые в программу 
дисциплины. Условия пандемии обострили внимание к теме неравенства в 
образовании, усилившегося с вынужденным переходом на онлайн-обучение. В 
частности, исследователи анализируют положение наиболее уязвимых групп 
студентов, таких как дети из семей с низкими доходами, из семей мигрантов, а 
также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья [3, с.190].  

Кроме того, для дистанционного обучения необходима самодисциплина и 
внутренняя мотивация, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и 
сознательности обучающегося. Отсутствует постоянный контроль над ними, 
который для школьника и студента является в большинстве побудительным 
стимулом. 
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Организация содержательной рефлексии студентов на уроках 

педагогики как условие сотрудничества субъектов 

образовательного процесса. 

Первова Т.В. 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

г.Дзержинск  Нижегородская область 
 

Современным обществом востребована на всех уровнях профессионально-
го обучения подготовка такого педагога, который способен позитивно относиться 
к себе и своей профессии, определять перспективы собственного личностного и 
профессионального роста, способы самосовершенствования, осознавать 
возможный спектр причин возникающих затруднений и проблем, т.е. способного 
к рефлексивной деятельности. [1, с. 5] 

https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Sovremennaya-tsifrovayaobrazovatelnaya-sreda-v-SPO.pdf
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Sovremennaya-tsifrovayaobrazovatelnaya-sreda-v-SPO.pdf
https://www.1urok.ru/categories/21/articles/35416
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В ходе изучения студентами  педагогических дисциплин мною 
используются разнообразные приемы по развитию навыков содержательной 
рефлексии.  Рассмотрим некоторые из них.  

Постановка вопросов прогностического характера в начале и в конце 
урока 

После знакомства студентов с темой урока предлагаю ответить на вопросы 
типа: «Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? Для чего 
необходимы эти знания или умения? Как вы можете использовать их в 
профессиональной деятельности?» В конце каждого урока вместе со студентами 
анализируем, насколько удалось реализовать ожидания, что было наиболее 
полезно и интересно, чему научились в процессе работы. Такие вопросы 
развивают способность оценить возможности применение теоретических знаний в 
практической деятельности, позволяют студентам почувствовать себя активными 
участниками процесса обучения. 

Решение практических задач и ситуаций 
Методика использования педагогических ситуаций и задач весьма 

разнообразна. Они применяются мною на лекциях, семинарских и практических 
занятиях;  при самостоятельной работе студентов над темой;    их  могут 
использовать при подготовке докладов, рефератов, курсовых работ.  

Приведу некоторые приемы работы над педагогическими задачами. 
Постановка задачи перед аудиторией позволяет проверить усвоение и понимание 
студентами определенных теоретических положений темы. В этих случаях задачи 
являются удобным средством для установления обратной связи, повышают 
интерес к изучаемому курсу, способствуют развитию оценочных умений. 

В этой связи интересен и такой прием, когда одна и та же задача решается 
студентами дважды:  перед изучением соответствующей темы и после ее 
изучения. Предварительное решение задачи повышает у студентов интерес к 
теме, заставляет их более внимательно слушать излагаемый материал, искать в 
теоретических положениях подтверждение правильности своих суждений и 
выводов. Решение той же задачи после прослушанной темы убеждает студентов в 
жизненности педагогических знаний, формирует навыки самоконтроля и 
самоанализа. 

Более широко используются задачи на практических занятиях в форме 
коллективного или группового обсуждения приведенного текста. При такой 
организации работы студенты высказывают свои суждения, дают оценку 
педагогическому явлению, методам и приемам, вскрывают мотивы поведения 
ребенка и линию действий воспитателя.  

Одним из приемов работы над задачей является составление студентами 
аналогичных задач или ситуаций. При этом они используют факты из 
собственной практики, результаты наблюдений за деятельностью детей и 
педагогов, ситуации из педагогической и художественной литературы, что 
способствует развитию содержательной рефлексии. 

Важным условием для активизации рефлексии студентов является 
использование разнообразных технологий организации учебного сотрудничества. 
На уроках педагогики широко использую такие формы как семинары, ролевые и 
имитационные игры, мозговые штурмы, перекрестные дискуссии, постановка 
проблемных вопросов и др.  

Например, в ходе  изучения темы «Методы воспитания» предлагаю 
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студентам  организовать перекрестную дискуссию и обсудить следующее 
высказывание В.А.Сухомлинского «Любовь к детям воспитывается только 
любовью – как огонь зажигается только от огня».   

Вопросы для обсуждения: Как соотносится с этим положением 
существование такого метода воспитания, как наказание?  Значит ли это, что от 
него надо отказаться вообще?  Почему? 

Для обсуждения предлагаю разбиться на три группы: первая - сторонники 
В.А.Сухомлинского, считающие невозможным использовать в процессе 
воспитания метод наказания; вторая – сторонники использования данного метода; 
третья – эксперты, оценивающие выступления каждой из сторон, умение 
аргументировать свою позицию, выслушивать чужую точку зрения и 
анализировать ее. Такие формы дают возможность осуществлять самостоятельное 
действие: отстаивать свою позицию, рефлексировать и высказывать основания 
своего мнения и суждения. 

Таким образом, для успешного развития профессиональной рефлексии 
будущих учителей в условиях обучения в колледже необходимо:  
            •формирование у студентов навыков самоанализа педагогических задач;  
            •развитие творческой активности и мотивационно-ценностного отношения 
к педагогической деятельности; 
            •развитие рефлексивно-оценочных способностей и навыков;  
            •включение студентов в поисково-исследовательскую деятельность;  
            •включение в ситуации, требующие многовариантного решения;  
            • изучение и оценка динамики развития рефлексии будущих учителей. 

Список литературы: 
1. Дыганова  Я.И. Развитие рефлексивных способностей 

личности как педагогическая проблема. – Москва: Просвещение. – 2019. – 
292с. 

 

Технология запоминания информации в современных 
условиях изучения английского языка.  

Платонова А.С. 
ГАПОУ «Педагогический  колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Человек может запоминать абсолютно все, что могут распознавать его 
органы восприятия, но есть процесс утраты этой информации, то есть забывание. 
Забывание является защитным механизмом, который не дает перегружать память. 
Но этот процесс также мешает воспроизводить нужную информацию. Разбираясь 
в принципах работы памяти, можно улучшить ее показатели и освоить технику 
быстрого запоминания. 

Под запоминанием информации понимается, что – это создание связей 
между получаемой и воспринимаемой информации. Каждое повторение одного и 
того же материала будет активизировать нужные процессы, связи между ними 
будут укрепляться. [1, с. 141]. 

Изучению иностранных языков уделяется большое внимание, как 
в  средней школе, так и  на  этапе высшего образования.  
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Обучающиеся, изучающие языки, прилагают большие усилия, тратят 
много времени, но часто результаты, тем не менее, оставляют желать лучшего. 
Выходом из данной ситуации может служить применение активных 
образовательных технологий и различных эффективных приемов запоминания, 
хранения и воспроизведения информации. 

Рассмотрим, какие приемы может использовать преподаватель, чтобы 
сделать процесс обучения более запоминающимся для обучающихся. 

К активным методам обучения, которые способствуют повышению 
качества знания, следует отнести, интеллект-карты и приемы мнемотехники. В 
одном они похожи: эти техники позволяют визуализировать, систематизировать 
информацию и легче запоминать учебный материал. Данные методики уже давно 
изучены и описаны ведущими отечественными и зарубежными методологами, 
однако это не только не умаляет их дидактической целесообразности и 
эффективности в образовательном процессе, но и повышает их востребованность 
в век огромного потока информации и информационных технологий[3, с.79]. 

Техника интеллект-карты – это инструмент, позволяющий эффективно 
структурировать и обрабатывать информацию; мыслить, используя творческий и 
интеллектуальный потенциал. [3, с.80].При использовании учителем или 
преподавателем данной техники, у обучающихся повышается мотивация и 
увеличивается качество знаний. Также они помогают выявить слабые места в 
усвоении учебного материала, несформированных навыков самостоятельной 
работы с учебником или справочным материалом. 

Для обучающихся интеллект-карты – средство выявления слабых мест в 
знании учебного предмета, формирования навыков самостоятельной работы с 
учебным материалом и справочными изданиями, развития познавательной 
активности [3, с. 79]. 

Одним из приёмов можно рассмотреть использование мультфильмов, ведь 
они не только улучшают запоминание, но повышают умения аудирования. Также 
они способствуют реализации индивидуального подхода, оказывают 
положительное воздействие на мотивацию обучающихся.  

Просмотр видеоматериала, который представлен в виде мультфильмов, 
улучшает познавательную деятельность учеников, потому что их усилия 
направлены на достижения учебных целей, для достижения которых нужно 
приложить усилия. Так непроизвольное внимание превращается в произвольное; 
интенсивность внимания влияет на процесс запоминания [2, с. 23]. 

Еще одним из методов можно выделить использование мобильных 
приложений, которые направлены на расширение словарного запаса. Недавно 
приобрело популярность приложение ELSASpeak. Тут вы можете не только 
изучать новые слова, но также приложение поможет скорректировать ваше 
произношение. В приложении можно не только развивать память, но и улучшать 
свой английский язык с помощью общих или индивидуальных программ 
обучения. 

Можно прийти к выводу, что на занятиях по иностранному языку можно 
использовать разные техники и приемы. Это могут быть как общие техники 
запоминания, так и узконаправленные на определённую дисциплину. Но так как 
изучение новой лексики является неотъемлемой частью языкового образования и 
в силу ограниченности аудиторного времени акцент должен быть смещен на 
самостоятельную работу обучающихся. 
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Использование GoogleForms при контроле знаний на уроках 

экономики и бухгалтерского учета. 
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ГАПОУ «Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла  Оренбургская область 

 

Важным звеном учебного процесса является контроль результатов 
обучения. Контроль представляет собой сложную дидактическую систему, 
включающую тесно взаимосвязанные между собой звенья. В структуру контроля 
входят: проверка (выявление, измерение), оценивание (как процесс и результат), у
чет (фиксация и сохранение получаемых результатов в виде баллов-отметок 
и оценочных заключений в журналах, тетрадях, ведомостях и т. п.).Все это 
налагает определенные требования к организации и проведению контроля. 
Контроль должен быть результативным, т. е. способствовать повышению качества 
знаний, умений и навыков обучающихся. [1] 

Правильно организованный контроль позволяет установить достоинства и 
недостатки в знаниях и умениях обучающихся и на основании этих данных 
управлять учебным процессом, а также параллельно совершенствовать методы и 
виды работы на уроке. Верно осуществляемая проверка позволяет уменьшить 
учебную нагрузку студентов, так как ориентирует их на усвоение главного в 
учебной информации, что позволяет разгрузить их память от второстепенных 
сведений. [2] 

Существует три формы контроля: индивидуальная, групповая и 
фронтальная. 

Традиционные формы контроля, осуществляется через проверочные и 
контрольные работы, тесты, самостоятельные и практические работы. 

При проведения контроля возникает ряд вопросов, которые необходимо 
решить преподавателю: 

• самостоятельное выполнение заданий обучающимися; 
• выставление оценок после проведения контрольной (проверочной) 

работы; 
• заинтересованность студента в выполнении работы; 
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• дифференциация при проведении контроля (различный уровень 
сложности контроля). 

Проверка правильности ответов, решений занимает у преподавателя порой 
больше времени, чем составление самих заданий к контрольной работе. 
Разобраться в подчерке обучающегося, сверить ответ с правильным, проставить 
баллы и наконец сделать подсчет. При этом на всех этапах есть вероятность 
ошибки, человеческий фактор никто не отменял, в том числе и в работе 
преподавателя. 

При проведении контрольных работ большое значение имеет 
самостоятельность выполнения заданий без использования Интернета или 
учебника.  В современном мире сделать это очень сложно, так как дети осваивают 
телефон с малых лет и умеют с ним работать порой лучше учителя.  Телефон зло 
и неудобство на уроке, если его отбирать, но он же становится благом и 
помощником при правильном использовании. Это как с рекой, плыть против 
течения очень трудно и неэффективно, плыть по течению легко и интересно. 
Преподаватель также должен выбирать наиболее эффективные методы работы, 
чтобы, во-первых, привлечь обучающих, во-вторых облегчить себе труд. 

Обучающимся интересно работать в телефоне – пусть работают с пользой. 
Для контроля знаний предлагаю использовать GoogleForms.  GoogleForms – это 
онлайн-инструмент, позволяющий создавать формы для сбора данных, онлайн-
тестирования и голосования. Этот онлайн инструмент доступен любому 
пользователю, достаточно создать Google почту. Использование на уроке 
Googleформы при контроле знаний решает ряд важнейших организационных 
аспектов: 

• результаты контроля видны мгновенно, сразу после прохождения 
обучающимися заданий, преподаватель видит баллы каждого обучающегося. Оценки 
сообщаются в конце того же урока, на котором проводилась контрольная работа; 

• заполненная один раз форма сохраняется на Google диске до момента 
удаления пользователем и может использоваться повторно неограниченное 
количество раз; 

• сохранение заданий в электронном виде помогает экономить бумагу и 
позволяет переносить задания из одной контрольной в другую за пару минут; 

• дает возможность использовать различные виды заданий не только 
тесты, нахождение соответствий и задачи, а также красивые картинки и видео; 

• возможность пройти контрольную повторно, обучающимся с 
неудовлетворительным ответом. При этом преподаватель видит количество попыток; 

• возможность разделить форму на части, позволяет отделить сложные 
задания от более легких. Обучающийся при выполнении работы может видеть 
уровень сложности. 

При использовании GoogleForms преподаватель должен отслеживать, чтобы 
обучающиеся не использовали Интернет при ответах и самостоятельно выполняли 
работу. Сделать это легко, так как у всех телефоны на виду, посмотреть, что делает 
обучающийся очень просто, достаточно подойти к парте. 

Современная молодёжь привычна к IT-технологиям, преподаватель должен 
шагать в ногу со временем и использовать все возможности для заинтересованности 
студентов в образовательном процессе. 

Список литературы: 
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Формирование читательских компетенций у студентов  при 
работе с научным текстом в процессе преподавания 

профессиональных дисциплин. 
Политова М.В. 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 
г.Дзержинск  Нижегородская область 

 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к 
овладению техникой чтения. Скорее чтение следует рассматривать как постоянно 
развивающуюся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. как качество 
человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в 
разных ситуациях деятельности и общения.[1] 

Обучение в колледже предполагает участие студентов в проектной и 
исследовательской деятельности. Успешность этой работы напрямую связана с 
умением учащихся работать с информационными научными текстами. [2] Таким 
образом, считаю работу по формированию системы читательских компетенций у 
студентов   актуальной и своевременной. 

Формирование читательской компетенции студентов - это 
целенаправленный процесс развития у них мотивов чтения, организации освоения 
ими читательских знаний и умений. [3] Формирование данной компетенции 
позволит значительно повысить преподавателю эффективность образовательного 
процесса, а студентам использовать её на протяжении не только периода 
обучения, но и в своей будущей профессиональной деятельности. 

Читательские компетенции студентов включают в себя 3 группы основных 
умений: 1) поиск информации и понимание прочитанного 2) преобразование и 
интерпретация информации 3) рефлексивная оценка информации.[4] 

Приемы формирования читательских умений (поиск информации, 
понимание прочитанного) 

1. Фактологический диктант (для проверки качества понимания текста 
и умения находить необходимую информацию  студентам задаются вопросы 
фактического характера, требующие быстрого поиска информации в тексте и 
краткого ответа. Ответы студенты фиксируют на чистых листах). 

2. Восстановление деформированного текста. (По ходу работы со 
статьей студенты должны заполнить пропуски в предложенном тексте, используя 
прочитанную информацию).   

3. Цитирование текста (студенты получают задание подобрать 
необходимые цитаты, используя авторитетные научные источники, к отдельным 
положениям статьи или лекции). 

4. «Ярмарка вопросов» Этот прием, являясь основным в процессе 
уяснения содержания, приводит к всестороннему пониманию научного текста. 

https://pedsovet.org/article/formy-kontrola-v-usloviah-vvedenia-v-fgos-novogo-pokolenia
https://pedsovet.org/article/formy-kontrola-v-usloviah-vvedenia-v-fgos-novogo-pokolenia
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9117/2/Osipova2.pdf
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9117/2/Osipova2.pdf
https://znanio.ru/media/sovremennye-formy-kontrolya-na-urokah-izo-i-tehnologii-2511246
https://znanio.ru/media/sovremennye-formy-kontrolya-na-urokah-izo-i-tehnologii-2511246
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Студенты получают задание в парах составить вопросы по тексту для 
одногруппников. Вопросы могут возникать к разным аспектам текста: к 
отдельным понятиям, к логическим связям, к связям содержания читаемого текста 
с содержанием других текстов на эту тему. 

Приемы формирования читательских умений (преобразование и 
интерпретация информации) 

1. Составление различных видов планов по тексту. (При работе с 
текстом часто даю задание студентам составить несколько видов плана к данному 
тексту. Используем вопросный,  назывной, тезисный,  простой, сложный планы). 

2. Конспектирование лекций, статей (конспектирование является 
одним из эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного 
текста  в то же время позволяет студентам научиться перерабатывать любую 
информацию, передавая ее в сокращенном виде. На занятиях применяем как 
краткое, так и подробное конспектирование в зависимости от учебной задачи.) 

3. Преобразование информации в таблицы, схемы, рисунки, 
диаграммы. (Данный методический прием, используемый преподавателем при 
работе с текстом, способствует овладению студентами навыками 
структурирования информации, её преобразования из текстовой формы в 
графическую). 

4. Создание презентаций (Методически целесообразным считаю 
привлечение студентов к такому виду работы, как создание презентаций по 
материалам лекции или научной статьи. Такой способ переработки информации 
способствует развитию у студентов аналитических навыков, развивает умение 
отделять главное от второстепенного). 

Приемы формирования читательских умений (рефлексивная оценка 
информации) 

1. Написание эссе по заданной проблеме. (Чаще всего использую как 
задание к самостоятельной домашней работе. Студентам необходимо понять 
сущность проблемы, обозначенной в статье, высказать свое отношение к данной 
проблеме, изучив факты и аргументы, приводимые автором статьи.)  

2. Игра «Плюс или минус».  (Преподаватель читает высказывание, а 
дети соотносят его с прочитанной в тексте информацией  на листочках в таблицу 
ставят знак + если согласны, если не согласны, то знак –. Проводится перед 
изучением темы и в конце изучения темы корректировка ответов). 

3. Аннотирование, рецензирование статей. (Обучение студентов 
написанию аннотаций и рецензий на научные статьи способствует формированию 
у них такого важного читательского умения, как рефлексивная оценка 
информации, а так же развитию критического мышления). 

4. Составление синквейна. (Итогом работы по изучению какой- либо 
информации в статье может быть составление синквейна, в котором студент даёт 
краткую оценку и  выражает своё отношение к прочитанному в форме 
стихотворения, состоящего из 5 строк и  написанного по определенному правилу). 

Список литературы: 
1. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 

Москва: «Наука» – 1981. 
2. Лернер, И.Я. Умение читать творчески. Роль информативного 

текста учебника в развития учащихся / И.Я. Лернер // Вечерняя средняя школа. – 
1989. – №5. – С. 28–31. 
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«Технология смешанного обучения как инструмент 
повышения качества образования». 

Романова Н.В. 
ГБПОУ «Нижегородский Губернский  колледж» 

г.Нижний Новгород Нижегородская область 
 

«Мы лишаем студентов будущего, если продолжаем  
учить сегодня так, как учили этому вчера» 

Джон Дьюи – философ, реформатор образования 

Современному педагогу в образовательной сфере  постоянно приходится 
искать новые формы проведения урока, совмещать различные современные 
педагогические технологии, чтобы сделать процесс обучения интересным, 
увлекательным, доступным,  понятным  и результативным. 

Одной из наиболее новых образовательных моделей является «Смешанное 
обучение».  

Смешанное обучение   – это образовательная концепция, в рамках которой 
обучающийся получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с 
преподавателем. Смешанное образование позволяет совмещать традиционные 
методики и актуальные технологии. 

Системы развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, 
В.В.Давыдова; теория гуманизации Ш. А. Амонашвили, Л.С. Выготского, 
принципы личностно-ориентированного образования И.С. Якиманской, говорили 
о необходимости сочетать в своей образовательной деятельности следующие 
идеи:  
 Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий 
обучение с участием преподавателя  с онлайн-обучением,  предполагающий  
самостоятельный выбор учеником пути, времени, места и темпа обучения.    

Технология  смешанного обучения  – это  единый, целостный учебный 
процесс, предполагающий сочетание познавательной деятельности учащихся в 
режиме самостоятельной,  в диалоге с товарищем,  в диалоге с учителем.   

Ученые выделили несколько моделей смешанного обучения. Наиболее 
популярными среди учителей – практиков являются модель “ротация станций». 
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Схема 1 - Классификация моделей смешанного обучения 
 Суть модели смешанного обучения "Ротация станций",я рассмотрела на 
практике при проведении интерактивной игры для учащихся специальности 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 
 Мною была проведена интерактивная игра «Своя игра» с группой 21Т в 
технопарке парке «Сфера». 
 При реализации этой модели пространство в «Сфере» делится на 3 зоны: 1) 
зона непосредственного взаимодействия с преподавателем, 2) зона работы 
онлайн. 

1)  зона непосредственного взаимодействия с преподавателем: В этой зоне 
преподаватель уделяет больше внимания на самые сложные и непонятные 
аспекты по изучению данной темы (виды плодов, район произрастания, 
потребительские свойства). 
 Структура урока по технологии смешанного обучения:  
1 этап – Вовлечение 

Этот этап урока обычно начинается с постановки проблемного вопроса или 
краткого введения в тему урока, задача преподавателя заинтересовать 
(заинтриговать) студентов предстоящей темой в начале урока (например, решение 
ребуса). В начале занятия я объявляю тему занятия «Плодоовощные товары», 
ставлю перед студентами цель занятия и определяю задачи, которые необходимо 
решить в процессе занятия.   
2 этап - Инструкция 

На втором этапе преподаватель дает четкие инструкции для работы в 
каждой зоне.  
3 этап – Ротация, т. е. последовательная работа каждой группы сначала в 1 зоне, 
затем в другой и в третьей. 
4 этап  – Подведение итогов зоны работы в группе 

На этом этапе спикеры каждой команды объявляют  перед студентами 
результаты групповой работы в баллах. Наиболее успешной становиться та 
команда, которая набрала в процессе занятия наибольшее количество баллов. 

2) в зоне «Онлайн» используются цифровые образовательные ресурсы — 
неотъемлемая и очень важная составляющая смешанного обучения. Они 
обладают рядом особенностей, которые отличают их от полиграфических изданий 
и дают им ряд существенных преимуществ: 

а) Большой объём информации, размещаемый на электронном носителе; 
б) Разнообразие форм представления информации; 
в) Возможность интерактивного взаимодействия. 
В зоне онлайн учащемуся предлагается выбор способа освоения 

(закрепление) новой темы. Это может быть видеоролик, презентация, 
электронный учебник, интерактивное упражнение. Например, на интерактивном 
стенде есть карта мира с помощью которой студент находит интересующий его 
плод, описание и район произрастания данного плода. Разнообразие видов 
заданий (викторина с выбором ответа, выделение слов, распределение по 
группам, классификация, кроссворд, игры и викторины и т.д. 
 Итак, можно сделать вывод, что смешанное обучение  по модели  «Ротация 
станций» способствует повышению мотивации учебной деятельности на основе  
самостоятельной практической деятельности, организованной в разных рабочих 
зонах.  
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 « Технология развивающего обучения как организация 
образовательного процесса». 

Серебрякова К.С. 
БГТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Первоначально многие педагоги не делали различий между понятия-
ми «педагогическая технология», «технология обучения», «обучающая тех-
нология». Термин «педагогическая технология» использовался только 
применительно к обучению, а сама технология понималась как обучение с 
помощью технических средств. Сегодня педагогическую технологию понимают 
как последовательную систему действий педагога, связанную с решением 
педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного педагогического процесса. Таким 
образом, педагогическая технология — это строго научное проектирование и 
точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

В современной дидактике представлены самые разнообразные технологии, 
так как каждый автор и исполнитель привносят в педагогический процесс что-то 
свое индивидуальное. Однако по многочисленным сходствам и общим признакам 
можно выделить следующие технологии: по уровню применения: общепедагогиче
ские, предметные и локальные; по философской основе: научные и религиозные, 
гуманистические и авторитарные; по ориентации на личностные структуры: инфо
рмационные (формирование знаний, умений и навыков); операционные 
(формирование способов умственных действий); эвристические (развитие 
творческих способностей); прикладные (формирование действенно-практической 
сферы);по характеру модернизации традиционной системы обучения: технологии 
по активизации и интенсификации деятельности учащихся; технологии на основе 
гуманизации и демократизации отношений между учителем и учащимися; 
технологии на основе дидактической реконструкции учебного материала и 
др. Педагогические технологии также классифицируются по доминированию целе
й и решаемых задач; по применяемой форме организацииобучения; по доми-
нирующим методам, которым отдается предпочтение, и другим основаниям. Од-
нако при большом разнообразии педагогических технологий в современной 
дидактике сложился общий план их анализа. В каждой технологии автор должен 
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видеть: уровень ее применения; философскую основу; ведущую концепцию 
усвоения знаний; отличительный характер содержания образования; организа-
ционные формы обучения; преобладающий метод обучения; категорию  
обучаемых. 

Из всех существующих отечественных технологий обучения технология 
развивающего обучения является одной из наиболее признанных. У ее истоков 
стояли такие выдающиеся психологи и педагоги, как Л. С. Выготский, Л. В. 
Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и многие другие. На становление идей 
технологии развивающего обучения большое влияние оказали труды Л. С. 
Выготского, создателя культурно-исторической теории психического развития. 
До Л. С. Выготского считалось, что развитие ребенка, в частности развитие 
интеллекта, идет вслед за обучением и воспитанием. Л. С. Выготский доказал, что 
педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 
детского развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения вызвать к жизни 
те процессы развития, которые в данный момент лежат в зоне ближайшего 
развития. Смысл понятия «зона ближайшего развития» состоит в том, что на 
определенном этапе развития ребенок может решать учебные задачи под 
руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными товарищами. Однако 
до исследований Л. В. Занкова идеи Л. С. Выготского были не востребованы 
применительно к дидактике и практике обучения. Л. В. Занкову удалось 
развернуть на базе обучения в начальных классах педагогический эксперимент, в 
основу которого была положена идея о том, что можно ускорить развитие 
школьников за счет повышения эффективности обучения. Реализация идеи 
потребовала разработки ряда новых дидактических принципов. Решающая роль 
отводилась принципу обучения на высоком уровне трудности, который 
характеризуется не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму 
трудности», а тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им простор и 
направление. Если учебный материал и методы его изучения таковы, что перед 
школьниками не возникает препятствий, которые должны быть преодолены, то 
развитие детей идет слабо. Принцип обучения на высоком уровне трудности 
определяет отбор и конструирование содержания образования. Учебный материал 
становится более обширным и глубоким, ведущая роль отводится теоретическим 
знаниям, при этом однако не понижается значение практических умений и 
навыков учащихся.Л. В. Занков также утверждал, что в изучении программного 
материала следует идти вперед быстрым темпом. Непреднамеренное замедление 
темпа, связанное с многократным и однообразным повторением пройденного, 
создает помехи или даже делает невозможным обучение на высоком уровне 
трудности. Технологию развивающего обучения также активно разрабатывали Д. 
Б. Эльконин, В. В. Давыдов и их многочисленные ученики. Д. Б. Эльконин с 
учетом возрастных особенностей школьников обосновал системно-
деятельностный подход к обучению. К дидактическим идеям технологии 
развивающего обучения относится также идея стимулирования рефлексии 
учащихся в различных ситуациях учебной деятельности. Под рефлексией пони-
мается осознание и осмысление учащимся собственных действий, приемов, 
способов учебной деятельности. Поскольку процедуры рефлексии тесно связаны с 
процедурой самоконтроля и самооценки, им в обучении (согласно технологии 
развивающего обучения) также придается очень большое значение. Идеи 
технологии развивающего обучения в нашей стране получили широкое 
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распространение среди учителей. Система развивающего обучения актуальна и 
перспективна. Многие школы приступили к освоению данной системы. 
Особенность технологии развивающего обучения заключается в том, что она 
выстраивается в совместных действиях учащих и учащихся. Методы работы и 
приемы могут создаваться прямо на уроке, учащиеся имеют возможность выбора 
определенных форм взаимодействия. Все это делает технологию развивающего 
обучения многофункциональной. 

Список литературы: 
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Развитие речевой культуры студентов на уроках русского 
языка и литературы. 

Синенко Л.В. 
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г.Оренбург Оренбургская область 
 

Формирование культуры речи в рамках реализации коммуникативной 
компетенции является актуальной проблемой, решение которой важно как для 
каждого конкретного человека, так и для общества в целом. Общество немыслимо 
вне общения. Именно в сфере коммуникации человек осуществляет и свои 
профессиональные, и личные планы. Здесь он получает подтверждение своего 
существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных 
планов и потребностей. Поэтому основательные коммуникативные умения и 
навыки – это ключ к успешной деятельности субъекта, да и к успешной жизни в 
целом.  

Начинать приближение к современному речевому идеалу нужно как можно 
раньше. Необходимо, чтобы в урочное и во внеурочное время обучающиеся 
осваивали то, что очень важно в жизни каждого человека – умение грамотно 
передавать информацию, поддержать беседу, установить контакт, пересказать 
поучительную или смешную историю, найти способ уйти от ссоры во время спора 
и т. д. Именно на уроках русского языка и литературы обогащается речевой 
словарь обучающихся; совершенствуется важнейшая форма речевого общения – 
устная речь; происходит развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи; происходит развитие коммуникативных умений; 
осуществляется включение обучающихся в эмоционально-творческую 
деятельность, связанную с читаемым произведением; происходит углубление 
навыков по культуре общения.  

В стандартах нового поколения остается приоритетным 
совершенствование коммуникативных умений обучающихся, углубление навыков 
работы с текстом, формирование речевой культуры, воспитание ответственного 
отношения к слову. 

Студенты должны уметь грамотно, быстро и точно, образно передать в 
устной и письменной форме словесные мысли с учетом условия общения, знать 
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признаки хорошей речи, обязательно увидеть и почувствовать эти признаки на 
литературных образцах, что должно пробудить у них желание совершенствовать 
свою речь, а вместе с этим мысли, чувства, духовный и нравственный мир. 

Изучая на уроках функциональные стили речи, для примера опираемся на 
источники. Образцами красивой речи, конечно, служат художественные тексты. 
Это стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Б. Пастернака, С. А. Есенина и 
многих других замечательных поэтов, а также произведения И.С. Тургенева 
(«Отцы и дети»), Л. Н. Толстого («Война и мир»), А. П. Чехова («Вишнёвый 
сад»), И. А. Бунина («Антоновские яблоки») и т. п. 

Если развивать культуру речи на уроках русского языка и литературы, то у 
студентов повысится уровень сформированности коммуникативных умений, 
уровень творческих способностей, уровень знаний по предмету, уровень развития 
мышления, разовьется собственный стиль речи и изменится отношение к языку в 
целом. 

Вслед за Т.А. Ладыженской можно выделить три направления в работе над 
развитием речи: 

1)   Овладение нормами литературного языка. 
С языковыми нормами обучающиеся знакомятся при изучении основного 

курса русского языка; обучающиеся должны усвоить практическим путем 
некоторые произносительные, лексические, грамматические нормы.  

2) Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
обучающихся. 

Коммуникативный смысл этой работы не только в том, чтобы сделать речь 
обучающихся более точной, но воспитать у студентов потребность выбирать 
наиболее уместные для каждого конкретного случая языковые средства, особенно 
изобразительные. 

3) Обучение различным видам речевой деятельности. 
Развитие культуры речи обучающихся – одна из актуальных проблем 

методики преподавания литературы и русского языка. Современная система 
работы по развитию культуры речи студентов выделяет в качестве основной 
задачу формирования умений воспринимать и воспроизводить текст и 
сознательно создавать собственное высказывание в устной и письменной форме. 
Для решения данной задачи рекомендуют создавать речевые ситуации, которые 
максимально приближены к естественным условиям общения. В этом случае 
повышается речевая активность обучающихся, обеспечивается высокая 
мотивация в обучении. 

Важнейшими условиями успешной работы по развитию культуры речи на 
уроках русского языка и литературы являются: многообразие применяемых 
способов, направленных на развитие устной и письменной речи; осуществление 
преемственной связи между учебной и внеурочной деятельностью по развитию 
речи студентов как в содержании изучаемого материала, так и в способах его 
подачи; системная работа над обогащением словарного запаса студентов. 

Активизируя интерес студентов к дисциплинам «русский язык» и 
«литература» в целом, развивая речевую грамотность на уроках и во внеклассной 
работе, а также целенаправленно и системно используя разнообразные способы 
развития устной речи, можно качественно повысить уровень сформированности 
речевой культуры студентов. 

Список литературы: 
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Системно – деятельностный подход в преподавании 
предмета «Основы предпринимательской деятельности и 

трудоустройство». 
Султанова Я.Ж. 

ГБПОУ Челябинский государственный колледж «Рост» 
г. Челябинск 

Отличительной особенностью ФГОС от традиционного обучения является 
его деятельный характер, ставящий главной целью развитие личности студента. В 
основе технологии проектной деятельности лежит системно-деятельностный 
подход. Система образования отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Методической основой 
ФГОС является системно-деятельностный подход. Основным результатом 
образовательной деятельности должно стать формирование компетенций. 

Понятие системно-деятельностного подхода в обучении было введено еще 
в 1985 г. как особого рода понятие. Это была попытка объединения взглядов на 
системный подход, который разрабатывался в исследованиях классиков нашей 
отечественной науки (таких, как Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и целого ряда 
исследователей), и деятельностный, который всегда был системным (его 
разрабатывали Л. С. Выготский, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и 
многие другие исследователи). 

В чём же сущность деятельностного подхода? Принцип деятельности 
заключается в том, что формирование личности студента и продвижение его в 
развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, 
а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 
знания». Китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я 
запоминаю, я делаю – я усваиваю». 

На всех занятиях мною применяются задания с использованием 
интегрированных способов учебной деятельности:  

1. Задания на сравнения и сопоставление: сравнивая отдельные объекты 
найти сходства и отличия; выделить признаки для сравнения или сопоставления. 

Пример: прочитать текст и сравнить разные организационно-правовые 
формы предприятий, выяснить, чем они отличаются друг от друга и 
систематизировать полученные знания, заполнив таблицу. 

2. Составление конспекта, плана ответа по материалам сайта, статьи, 
параграфа учебника.  
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3.Задания на оценочную деятельность: найти допущенные ошибки при 
ответе, в тексте, рисунке, оценить ответ, презентацию, и другие задания по 
заданным параметрам.  

Технология деятельностного подхода оптимально сочетается с 
информационно-коммуникационными технологиями: на уроке можно 
использовать компьютерные программы и учебные электронные пособия. Также 
Интернет предоставляет информационное поле для поиска информации 
(сообщения, доклады, рефераты, исследовательские работы) и т.д. Из всего 
многообразия информации студенты учатся выбирать самое необходимое, 
находить главное, структурировать материал 

В методике данного системно-деятельностного подхода предполагается, 
что тему урока преподаватель не сообщает, а используя различные методы и 
приемы, добивается от студентов формулировки темы и проблемы. 

Например, можно сказать: вы решили открыть фирму по организации 
грузоперевозок. Для этого вам необходимо получить лицензию. Так как же будет 
называться сегодняшняя тема урока? 

Главное – использовать активные методы обучения - методы, 
стимулирующие познавательную деятельность студентов. 

В заключении хотелось бы привести известный анекдотический диалог, 
слегка перефразированный. «Умеете ли Вы играть на флейте?» - спрашивает один 
приятель другого. «Не знаю, не пробовал», - слышит он в ответ. Действительно, 
ещё Сократ говорил, что научиться играть на флейте можно, только играя на ней.  
Точно также научиться основным видам деятельности можно, лишь 
систематически выполняя их в процессе обучения. 
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Использование учебных стратегий при обучении 
иностранным языкам студентов СПО с разным уровнем 

языковой подготовки (на примере обучения английскому языку). 
Сундикова Ю.А. 

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 
г.Саранск  

 

Обучение английскому языку невозможно осуществлять в отрыве от 
учебных стратегий, используемых опытными педагогами в ходе 
профессионально-ориентированной иноязычной подготовки студентов 
неязыковых учебных заведений. При этом многим учебным заведениям среднего 
профессионального образования не удается сформировать группы с одинаковым 
уровнем языковой подготовки. В одной подгруппе могут быть как студенты, 
хорошо владеющие иностранным языком, так и обучаемые, которые читают с 
трудом и совсем не могут построить высказывание на неродном языке. В то же 
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время рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» составлена таким образом, что студентам после ее освоения нужно 
владеть лексикой по специальности, что позволит решать профессиональные 
задачи, уметь на слух воспринимать иностранную речь, вести переписку с 
поставщиками, заказчиками и партнерами.  

Тема учебных и языковых стратегий в процессе иноязычной подготовки не 
является новой. Еще в 70-е годы прошлого века ею стали активно заниматься, 
исследовать и внедрять в практику. Так, например, список учебных стратегий, 
опубликованный канадским институтом OISE, включал в себя учебные действия 
обучаемых, которым удалось успешно овладеть устной иностранной речью в ходе 
профессионально ориентированной деятельности. Главная стратегия, 
применяемая на основе данного списка, - это план действий, которые реализуются 
через определенные тактики. Эти тактики представлены простыми учебными 
действиями. Ученые П. Биммель и У. Рампилльён выделяют три основные группы 
учебных стратегий: когнитивные, компенсаторные и метакогнитивные [1].  

Как известно, выпускник среднего профессионального учебного заведения, 
освоивший программу по иностранному языку, должен овладеть четырьмя 
навыками (чтение, аудирование, говорение, письмо) и четырьмя речевыми 
аспектами (лексикой, грамматикой, фонетикой, дискурсом). Студентам с низким 
уровнем иноязычных навыков требуется больше времени периода пред-обучения 
[2]. 

Примером учебной стратегии может быть работа с новой лексикой. 
Преподаватель выводит на экран потенциально незнакомые слова. Студенты, 
более подготовленные в плане языка, дают определения этим лексическим 
единицам, подбирают синонимы, антонимы или примеры использования этих 
слов в речи. При работе с лексикой так же можно использовать игры со словами, 
например, «Снежный ком», «Бинго» и т.д. Важно помнить, что «слабым» 
студентам можно дать только часть задания, в то время как более «сильные» 
студенты могут выполнить его полностью.  

При обучении аудированию студентам с более низким уровнем можно 
предложить задания типа “true/false”, а более сильным – список фактов, для 
которых необходим более детальный и расширенный комментарий.  Для сильных 
студентов можно предложить задания типа “gap-fill exercise”, а тем, кто слабее, 
дать задания типа “multiple choice”.  

В работе над навыками письменной речи, можно объединять более 
сильных студентов в пары и группы со слабыми студентами. В ходе совместной 
работы им будет легче вспомнить нужный грамматический и лексический 
материал, обсудить идеи, написать работу. Если нет возможности разделить 
студентов на группы, то целесообразно будет адаптировать задания, чтобы 
получилось несколько вариантов письма. 

Говорение по праву считается самым сложным видом речевой 
деятельности, а обучение ему требует большого вложения временных ресурсов. В 
этом случае задания, совмещающие общение и возможность физически 
передвигаться по аудитории, воспринимаются студентами положительно. К 
примеру, студентам можно раздать карточки с ролями, а затем провести игру-
опрос типа “Find Somebody Who…”. Для сильных студентов во время проверки 
устных высказываний можно ввести запрет на простые слова или клишированные 
фразы, засоряющие речь.  
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Очевидно, что отведенных программой часов на изучение иностранного 
языка в неязыковом учреждении среднего профессионального образования не 
позволяет вывести студентов с низким уровнем подготовки на необходимый для 
профессиональной деятельности уровень. В связи с этим можно воспользоваться 
стратегией автономного изучения языка, активно влияющей на освоение 
дисциплины. Такая система работы может включать в себя коммуникативные, 
когнитивные, креативные технологии с использованием различных обучающих 
платформ, социальных сетей и интернет-технологий.  

В заключении необходимо сделать вывод о том, что способность 
пользоваться учебными стратегиями и инструментами во время занятий помогает 
достичь поставленных целей по освоению языком по специальности, 
оптимизировать профессионально ориентированное обучение.  
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Использование информационно-коммуникационных 
технологий во внеаудиторной работе в педагогическом колледже. 

Тарасова Э.В. 
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

г.Дзержинск  Нижегородская область 
 

В данной работе нам хотелось бы поделиться опытом использования 
современных информационно-коммуникационных технологий при изучении 
учебных дисциплин Анатомия и Физиология с основами биохимии на 
специальности среднего профессионального образования 49.00.01 Физическая 
культура. Организация внеаудиторной работы является обязательным 
компонентом при изучении дисциплин общепрофессионального цикла. В 
педагогической литературе выделяют следующие виды внеаудиторной работы: 
подготовка докладов и рефератов, проведение исследований, экскурсии, 
олимпиады. Внеаудиторная работа должна способствовать решению следующих 
задач: овладение знаниями, умениями, общими и профессиональными 
компетенциями; формирование готовности к самообразованию, 
самостоятельности и ответственности; развитие творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. 

В практике нашей работы сложились определенные традиции по 
проведению интегрированной межпредметной олимпиады по дисциплинам 
Анатомия и Физиология с основами биохимии. В Государственной программе 
развития образования до 2025 года сказано: «Необходимо развивать творческую 
среду для выявления особо одарённых ребят... Требуется развивать систему 
олимпиад, конкурсов и общественных инициатив…». Современное общество 
требует от человека способности самостоятельно развиваться в течение всей 
жизни, готовности к принятию решений, способности нормально 
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«функционировать в сложном и требовательном обществе». Чем выше уровень 
образованности, тем выше профессиональная и социальная мобильность. 
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится 
одной из приоритетных задач современного образования. Цель предметной 
олимпиады заключается в том, чтобы дать импульс к саморазвитию и 
творческому поиску, в котором рождается подлинный интерес к науке, познанию. 
Участие в этом играет большую роль в формировании личности, воспитывая 
ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие, помогает 
профессиональному самоопределению. 

Проведение очного этапа олимпиады как правило не вызывает 
определенных трудностей и включает в себя следующие этапы: подготовка 
олимпиадных заданий, мультимедийного контента, разработка критериев 
оценивания, работа в аудитории, коллегиальная проверка работ, выставление 
итоговых баллов, определение победителей и подведение итогов. В последнее 
время интерес студентов к изучаемым предметам вырос настолько, что 
проведение очной олимпиады стало вызывать определенные трудности. Решение 
этой проблемы нам видится в разделении олимпиады на два тура: заочный с 
применением информационно-коммуникационных технологий, на котором 
осуществляется отбор финалистов и традиционный очный тур, технология 
которого достаточно хорошо отработана. 

Для организации заочного этапа был использован образовательный портал 
Дзержинского педагогического колледжа, работающий на системе 
дистанционного обучения MOODLE. Данная система предлагает широкий выбор 
элементов, с помощью которых можно организовать очный тур олимпиады. В 
результате анализа этих элементов мы остановились на тестировании. Подготовка 
заочной части олимпиады включала в себя два этапа: разработка контента и 
настройка тестирования. Грамотная реализация этих этапов должна была решить 
следующие задачи: максимально ограничить возможность списывания, 
обеспечить самостоятельное выполнение заданий, получить объективные 
результаты. 

На этапе формирования контента были созданы категории заданий 
(вопросов теста). Все вопросы были разделены на две категории- Анатомия и 
Физиология с основами биохимии, так как олимпиада носит межпредметный 
характер. В каждой из категорий были созданы вложенные подкатегории: 
«Задания низкой сложности», предполагающие наличие базовых знаний, 
фундаментальных понятий и определений; «Задания средней сложности», для 
выполнения которых было необходимо логически сопоставить материал из 
разных тем; «Задания высокой сложности», требующие нестандартного, 
креативного подхода к решению поставленных вопросов. Общее количество 
вопросов значительно превышало запланированное число вопросов в 
олимпиадном задании. Каждому типу вопросов предполагалось назначение 
собственного весового коэффициента при дальнейшем оценивании. Данная 
структура контента была полностью копирована в банк вопросов, что должно 
было позволить формировать итоговое задание методом случайного выбора 
определенного количества вопросов из каждой подкатегории. 

Такой подход позволил нам с помощью информационно-
коммуникационных технологий генерировать для каждого студента разные 
задания, сложность которых была примерно одинакова. Каждый студент 
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гарантированно получал вопросы из каждой подкатегории. Назначенные весовые 
коэффициенты позволяли получить максимально объективные результаты. 

В настройках учебного элемента «тест» системы дистанционного обучения 
MOODLE также необходимо было определить единое для всех время проведения 
олимпиады, продолжительность выполнения заданий, ограничить до одной 
количество попыток. Практика организации заочного этапа олимпиады показала, 
что студенты нуждаются в методической и технической поддержке, которую 
можно организовать с помощью беседы в социальной сети ВКонтакте или 
мессенжере Telegram. На данном ресурсе необходимо разместить положение об 
олимпиаде, разъяснить основные моменты проведения заочного этапа, принципы 
формирования задания и последующего оценивания, а также иметь возможность 
оказания технической поддержки в режиме онлайн непосредственно во время 
проведения олимпиады. 

Результаты проведенной олимпиады позволяют сделать выводы о высокой 
объективности полученных результатов и о высоком интересе студентов к 
использованию информационно-коммуникационных технологий во 
внеаудиторной работе. 

 

Использование современных педагогических технологий на 
уроках математики. Опыт работы. 

Тюрина Н.А. 
ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум» 

с. Шарлык Оренбургская область 
 

В последнее время происходит увеличение умственной нагрузки на 
обучающихся; особенно это заметно на уроках математики. Изучая наиболее 
сложные для понимания темы, приходится думать над тем, как поддержать у 
студентов интерес к изучаемому материалу и активность на протяжении всего 
урока. 

Многие обучающиеся пасуют перед трудностями, да и просто не хотят 
приложить усилия для приобретения знаний. 

Федеральные государственные образовательные стандарты по 
специальностям технического профиля, социально-экономического профилей, 
реализуемых в нашем техникуме, требуют глубоких знаний по математике, а 
большая часть обучающихся, поступающие в техникум, как правило, имеют 
слабую подготовку и отсутствие интереса к сложной дисциплине. В большинстве 
случаев добиться прочных знаний по математике очень проблематично. 

Основной задачей среднего профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС является подготовка высококвалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно 
владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях 
деятельности, способных к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 
технологий. Математика как фундаментальная дисциплина имеет большие 
возможности для формирования ключевых компетенций специалиста, как 
профессиональных, так и личностных. 
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Какие практические знания должна дать математика студенту в техникуме? 
Очевидно, что математика может обеспечить обучающегося отдельными 
знаниями на всю жизнь: как рассчитать проценты по кредиту, как вычислить 
налоговые отчисления, рассчитать коммунальные платежи за горячую воду, 
произвести расчёты изготавливаемых деталей, расхода топлива, расчет почасовой 
нагрузки, амортизации оборудования. Кроме этого математика должна вооружить 
будущего специалиста методами познания, сформировать познавательную 
самостоятельность. Поэтому на уроках математики студенты учатся рассуждать, 
доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать 
соответствующие выводы, одним словом – думать. Поэтому в современных 
условиях, при обучении математики важна ориентация на развитие 
познавательной активности, самостоятельности обучающихся, а также 
формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. 
Решить эту проблему старыми традиционными методами невозможно.  

В своей практике я использую современные образовательные технологии 
или их элементы, которые позволяют разнообразить формы проведения занятий и 
повысить эффективность усвоения знаний и ориентировать на их практическое 
применение. 

Технология уровневой дифференциации 
Например, при проведении уроков стараюсь развивать индивидуальные 

способности, самостоятельное творческое мышления, используя технологию 
уровневой дифференциации. Разноуровневые задания облегчают организацию 
занятия, создают условия для продвижения обучающихся в учебе в соответствии 
с их возможностями. Работая дифференцированно со студентов, вижу, что их 
внимание акцентировано на учебном материале, так как каждому есть посильное 
задание, над которым, надо думать. У меня появляется возможность помочь 
слабым и реализовать желание сильных обучающихся быстрее и глубже 
продвигаться в изучении темы. Сильные студенты утверждаются в своих 
способностях, слабые - испытывают учебный успех, повышается уровень 
мотивации.     

Наиболее распространенные виды опорных материалов: 
·                   образец оформления ответа; памятки, планы; 
·                   карточки-помощницы с наводящими вопросами; 
·                   справочные материалы; 
·                   начало или частичное выполнение задания. 
Технология проблемного обучения При изучении темы “Применение 

производной для исследования функции” в ходе устной работы были предложены 
одинаковые задания по графику функции и графику производной. 

По результатам выполнения задания  студенты приходят к выводу, что это 
задание для них является невыполнимым. Ставится учебная задача: составить 
(разработать, создать) правило (алгоритм), с помощью которого исследовать 
функции на монотонность и экстремумы по её производной. Обучающиеся 
выполняют лабораторную работу с использованием компьютера, выдвигают 
гипотезу, подтверждение или опровержение которой находят со страниц 
учебника. 

Метод проектов         
            Метод проектов позволяет мне строить учебный процесс исходя из 
интересов обучающихся, дающий возможность студенту проявить 
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самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-
познавательной деятельности. 

Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволяют мне 
уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного процесса; 
создают условия для смены видов работы. Темы индивидуальных проектов по 
дисциплине УУП.01 «Математика» в группе №73 по специальности «Коммерция 
(по отраслям)» в 2022-2023 учебном году: «Великие математики древности», «10 
способов решения квадратных уравнений», «Графики элементарных функций в 
рисунках», «Замечательная комбинаторика», «Производная в экономике и 
биологии», Лобачевский Н.И. «Коперник геометрии», «Формула сложных 
процентов и ее применение», «Золотая пропорция» и другие. 

Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе 
которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Она объединяет в себе 
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс-технология – это не повторение за преподавателем, не пересказ 
параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной 
ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их 
на практике. Задачей этого метода является максимальное вовлечение каждого 
студента в самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или 
задачи. Кейс-технология – инструмент, позволяющий применить теоретические 
знания к решению практических задач. Данная технология способствует развитию 
у обучаемых самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 
альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью 
этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 
наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

При использовании данной технологии обучения, как показывает практика, 
преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с 
«сухостью», не эмоциональностью изложения материала. 

Пример. «Кейс практического применения средних величин». В данном 
кейсе дан необходимый информационный материал на тему «Статистика как 
наука»: различные виды средних величин в статистике, понятия о среднем 
арифметическом, среднем геометрическом, среднем гармоническом, среднем 
квадратичном, о медиане, размахе, дисперсии. Особенно ценным для учащихся 
служат примеры их вычисления. После знакомства с содержанием кейса 
предлагаю различные задания. Все задачи связаны с реальной жизнью 
современного общества (производства), где необходимо использовать вычисления 
среднего арифметического количества, средней производительности труда или 
процесса, проводимыми людьми или объектом, медианы (среднего числа в ряду), 
отклонения / квадраты отклонений. 

Обучающие кейсы наполнены типовыми экзаменационными заданиями, 
способствующими успешной подготовке к итоговому контролю. Варианты кейсов 
этого вида разнообразны по своей тематике: «Элементы аналитической 
геометрии», «Прямые и плоскости в геометрии», «Многогранники», 
«Проблемные ситуации» (решение уравнений). В процессе решения тестовых 
задач много внимания уделяется анализу текста задачи, поскольку это помогает 
обучающимся осмыслить предложенную ситуацию, выделить условия и 
отношения между объектами задачи. Предметно – содержательный анализ 
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направлен на появление у студентов сюжетного образа. В процессе логико – 
семантического анализа текст задачи разбивается на отдельные условия и 
требования, что приводит к построению схематической записи. На этом этапе 
анализа уместны такие вопросы: «Сколько различных ситуаций можно выделить 
в задаче? Какие величины в задаче известны? Какие – неизвестны? Встречались 
ли вам подобные задачи?» Также, рекомендую студентам представлять 
схематичную запись в форме таблиц, схем, чертежей. Поиск вариантов решения 
осуществляется путем аналитического или синтетического рассуждения. Дальше 
следует решение задачи и её проверка. 

Вывод: Применение современных педагогических технологий, один из 
главных приемов повышения мотивации обучающихся, к урокам математики. 
Чаще всего мы стараемся найти наиболее яркий материал для уроков изучения 
новой темы. Это оправдано, если студент «зажегся», заинтересовался темой, то 
это станет стимулом для последующих уроков. Но важно помнить, что любое 
«пламя» гаснет. Так и интерес студента нужно поддерживать на каждом уроке. 

По результатам промежуточного анкетирования были сделаны следующие 
выводы: в группах где активно применяются современные педагогические 
технологии у обучающихся повысился уровень мотивации к предмету и 
улучшилось качество знаний. 

Благодаря внедрению современных технологий, обучающиеся стали лучше 
усваивать учебный материал, повысился интерес к предмету. 

Таблица 1 
Результаты анкетирования обучающихся 

C каким настроением вы обычно идете на 
урок математики 

ДО ПОСЛЕ 

Всегда с хорошим настроением 48% 65% 

С  хорошим  чаще, чем с плохим 22% 15% 

С равнодушием 30% 5% 

С  плохим  чаще, чем с хорошим 5% 0% 

Всегда с плохим настроением 0% 0% 

Мотивация ДО ПОСЛЕ 
Познавательная мотивация 44% 75% 

Список литературы: 
1. Даутова О.Б., Современные педагогические технологии в 

профильном обучении: учеб.-метод. пособие для учителей /О.Б. Даутова, О.Н. 
Крылова; подред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006. – 176с. 

2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 
1./Г.К. Селевко. – М.: НИИ шк. технологий, 2006. – 816с. 

3. Устинова Т.Б., Кейс технологии как условие активизации самостояте-
льной работы студентов колледжа, (Электронный ресурс): festival.1september.ru/
articles/512028/. 
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4.Концепция развития математического образованияв Российской 
Федерации утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 
г. N 2506-р 

5. Сайты «РЕШУ ЕГЭ» , «Uztest.ru», «ФИПИ». 
 

Научно методические аспекты подготовки специалистов в 
области радиоэлектроники. Проведение мастер классов с 

видеотрансляцией в реальном времени. 
Шамардин Д.А. 

ФГБОУ ВПО ОГУ «Бузулукский колледж промышленности и транспорта» 
г.Бузулук Оренбургская область 

 

В настоящее время резко возросли требования к уровню профессиональной 
подготовки выпускников среднеспециальных учебных заведений. Работодателю 
необходимы специалисты, которые умеют думать самостоятельно и решать 
разнообразные проблемы, обладают критическим и творческим мышлением, 
владеют богатым словарным запасом и разбираются в новых технологиях. 
Современный выпускник должен уметь адаптироваться в меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать знания, умело применять их 
на практике для решения поставленных задач. 

В рамках подготовки студентов по специальностям 11.02.16 «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» [1] и 
11.02.02«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»(по 
отраслям) [2]коллектив колледжа тесно взаимодействует с предприятиями города, 
учитывая требования к уровню профессиональной подготовки выпускников и 
специфике современного производства. На практических занятиях студенты 
старших курсов решают приближенные, а иногда и превосходящие по сложности 
задачи, которые может им поставить местный работодатель. Кроме того в 
образовательной программе предусмотрены производственные практики, во 
время проведения которых студенты получают практический опыт 
непосредственно на производственной базе работодателя. 

При проведении теоретических занятий, входящих в объем программы 
МДК 04.01 «Технология выполнения работ» у учащихся возникают проблемы с 
пониманием физических процессов, происходящих во время выполнения пайки 
легкоплавкими припоями, подготовки печатных плат и радиоэлементов к 
монтажу, формовке выводов, установки компонентов и прочих операций, 
входящих в технологический процесс[3]. Поэтому в образовательной программе 
предусмотрены практические занятия, направленные на устранение данных 
недостатков и получения практического опыта выполнения электро-
радиомонтажных работ. 

Однако при проведении практических занятий в то время, когда 
преподаватель проводит демонстрацию примера выполнения определенного вида 
работ, у студентов возникает сложность приближенно рассмотреть все тонкости 
процесса в виду мелких размеров компонентов и элементов монтажа. К примеру, 
размер некоторых поверхностно монтируемых компонентов с которыми студент 
должен уметь работать составляет 0,6*0,3*0,25мм. 
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Эту проблему можно решить, проводя индивидуальные мастер-классы для 
одного или нескольких студентов одновременно, но в рамках ФГОС не 
предусмотрено достаточное для этого количество часов практических занятий. 
Поэтому было принято решение проводить мастер классы, где преподаватель 
показывает пример выполнения определенного вида работ с прямой трансляцией 
видеоизображения на монитор компьютера или экран проектора в реальном 
времени. Для решения этих задач применялся лабораторный цифровой 
микроскопNB-MIKR-300[4] с возможностью передачи видеосигнала на монитор 
компьютера и возможностью сохранения фото и видеофайла. 

Изображение, представленное на мониторе, позволяет не только как можно 
ближе рассмотреть ход выполнение работ, но и понять все тонкости 
технологического процесса, выявить мельчайшие ошибки и неточности. 

Данный метод позволяет четко визуализировать процесс пайки 
легкоплавкими припоями, к примеру, процесс перехода припоя в жидкое 
состояние, смачивание спаиваемых поверхностей с дальнейшей кристаллизацией 
(затвердеванием) припоя, что как раз-таки сложно понять студентам при 
проведении теоретических занятий. Также помогает лучше понять температурный 
режим пайки, точность дозирования припоя, методы работы с определенными 
видами радиоэлементов, проводить оптический контроль качества паяных 
соединений, выявлять дефекты незаметные невооруженным глазом. 

Лабораторно-практические занятия с применением описанной выше 
технологии визуализации работ проводились по программе МДК 04.01 
«Технология выполнения работ» в группах 21МОРЭ-21 и 21ТОРР-21 в первом 
семестре 2022-2023 учебного года на занятиях по темам:«Технология навесного 
монтажа и сборки электронных приборов и устройств», «Технология 
поверхностного монтажа», «Проведение визуального и оптического контроля 
качества печатного монтажа электронного устройства» и показали свою высокую 
эффективность в усвоении нового материала студентами. У студентов не 
возникало сложностей наблюдать за работой преподавателя в мельчайших 
подробностях, слушать комментарии к работе, понимать сущность и 
последовательность проводимых операций. Так же по ходу проводимого в форме 
мастер-класса занятия преподаватель отвечал на вопросы студентов, что 
способствовало более эффективному закреплению материала. 

В дальнейшем при выполнении самостоятельной работы студенты 
показали более высокий уровень теоретической подготовки, практически 
повторяя примеры выполнения работ, продемонстрированных преподавателем. 
Большая часть студентов группы справилась с поставленной на практическом 
занятии задачей самостоятельно, с первого раза, и не нуждалась в повторном 
объяснении и демонстрации проведенных работ. 

Мастер-класс, проведенный в подобном формате, вызвал большой интерес 
у студентов группы, что подтверждалось повышением активности и глубоким 
интересом к оборудованию, применяемому при демонстрации работ. Студенты 
захотели провести работу самостоятельно, используя предложенный метод и 
получили такую возможность. При выполнении задания возникало много споров, 
связанных с точностью воспроизведения операций, пояснением выбора принятых 
решений, качеству монтажа и пайки радиоэлементов. 

Проведение практических занятий с использованием цифрового 
микроскопа позволяет мотивировать студентов к выполнению более сложных 



 

172 
 

работ, развивает самоконтроль и самокритичность, тем самым прививая 
профессиональную аккуратность и эстетичность в работе. Использование 
профессионального оборудования позволяет почувствовать себя 
«профессионалом» своего дела, стимулирует чувство гордости к выбранной 
профессии и повышает качество выполненных работ, заставляя оттачивать 
профессиональные навыки до совершенства. 

Успешное выполнение студентами практических заданий в ходе 
лабораторно-практических работ подтверждает эффективность предлагаемого 
метода проведения занятия в форме мастер-класса с использованием технологий 
визуализации выполнения радиомонтажных работ. Кроме того представленная 
методика может быть использована при изучении смежных дисциплин по 
специальностям 11.02.02 и 11.02.16 таких как: Проведение диагностики 
обнаружения отказов и дефектов различных видов радиоэлектронной техники»; 
Диагностика и ремонт электронных приборов и устройств и Выполнение 
технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов 
и устройств. 

Список литературы: 
1. Федеральный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.16 «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» (утв. 
приказом МОиН РФ 9 декабря 2016г. № 1563. 

2. Федеральный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 
(утв. приказом МОиН РФ от 15 мая 2014 г. N 541). 

3. Петров, В.П., Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 
сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 
Практикум [Текст] : учеб. пособие / В.П. Петров.- 2-е ид., испр. - Москва : 
Академия, 2015. - 176 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 171. - 
ISBN 978-5-4468-2392-5. 

4. Инструкция по эксплуатации цифрового микроскопа NB-MIKR-300: 
https://alfaeco.su/cont/prod/digimicro/instr_digimicro.pdf 

 

Проектирование технологической карты занятия физики на 
основе электронных таблиц. 

Шорников К.М. 
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» 

г.Перевоз Нижегородская область 
 

«В настоящее время образование в России переходит на новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты с новой 
образовательной парадигмой. Целью современного образования в России в 
первую очередь является развитие личности студентов».[2, с. 1] 

Таким образом, необходима особенная технология проведения занятия, и 
возникает проблема разработки технологической карты занятия. 
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Поэтому целью моей работы является разработка технологических карт 
занятий на базе электронных таблиц, упрощающих процесс подготовки 
преподавателя к занятию. 

Объектом исследования является процесс подготовки преподавателя к 
занятию в условиях введения новых федеральных государственных стандартов. 

Предметом исследования является разработка современных 
технологических карт занятий физики на основе редактора электронных таблиц. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
• Изучить структуру и содержание технологической карты занятия; 
• Проанализировать структурные элементы технологической карты 

занятия; 
• Разработать технологические карты занятий на основе Microsoft 

Office Excel и описать их особенности. 
«Технологическая карта занятия в общем дидактическом смысле 

представляется как особый проект учебно-воспитательного процесса, в котором 
представляется описание следования процесса обучения от заявленных целей до 
конечного результата обучения, при этом необходимо отметить использование 
интенсивных методов обучения и инновационных технологий работы с 
информацией». [1, с. 1] 

«Структура технологической карты: название темы с указанием часов, 
отведенных на ее изучение; планируемые результаты (предметные, личностные, 
метапредметные); межпредметные связи и особенности организации пространства 
(формы работы и ресурсы);этапы изучения темы (на каждом этапе работы 
определяется цель и прогнозируемый результат, даются практические задания на 
отработку материала и диагностические задания на проверку его понимания и 
усвоения);контрольное задание на проверку достижения планируемых 
результатов». [3, с. 1] 

Разработка технологической карты занятия в условиях введения новых 
федеральных образовательных стандартов является для преподавателя достаточно 
трудоемким процессом, поэтому преподаватели физики несколько негативно 
относятся к её использованию в учебном процессе. 

В связи с этим необходима оптимизация этого процесса, привлечение к 
этому современных средств, которые есть в арсенале педагога. Несомненно, свой 
вклад в это дело должно внести то программное обеспечение, которое есть в 
наличии на компьютере. В первую очередь это касается электронных таблиц. 

В своей работе я предлагаю вариант разработки технологической карты 
занятия физики с применением программы Microsoft Office Excel. Её особенности 
дают возможности подойти к разработке технологической карты занятия именно 
технологически. Это позволит преподавателю быстро на основе одного шаблона 
по определенной теме разработать технологические карты занятий по другим 
темам курса физики. 

В качестве структурных элементов технологической карты разработанной 
с применением редактора электронных таблиц были взяты: тема занятия; тип 
занятия; цель занятия; оборудование; методы обучения; результаты обучения;  
личностные УУД; регулятивные УУД; познавательные УУД; коммуникативные 
УУД; ход занятия (этап занятия / время; содержание; д-ть преподавателя, д-ть 
студентов). 
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Общий вид технологической карты занятия с указанием темы занятия 
включает в себя: тему занятия; тип занятия; цель занятия и оборудование. 

Четвёртым и пятым элементом технологической карты является цель 
занятия и оборудование. Поскольку, что цель занятия и оборудование для 
каждого занятия задаются преподавателем исходя из содержания занятия, 
поэтому преподавателю необходимо их самому прописать, либо скопировать из 
уже готового конспекта занятия. 

И наконец, завершающим этапом разработки технологической карты 
является заполнение всех этапов занятия. Здесь, как и в случае с целью занятия, 
преподавателю необходимо их самому заполнить, либо скопировать из конспекта 
занятия. Напомним, что конспект занятия является необходимым условием для 
проведения занятия, без него преподаватель не имеет право проводить занятие, 
поэтому у любого преподавателя в методических материалах должны обязательно 
иметься конспекты проводимых занятий. 

Результатом заполнения всех элементов столбцов таблицы будет 
технологическая карта занятия. 

Данная технологическая карта позволяет преподавателю более оптимально 
подойти к процессу подготовки к занятию, что освободит его от непродуктивной 
рутинной работы, а также сэкономит время для творчества. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет 
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию 
предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных 
действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Список литературы: 
1. Мороз Н.Я. Конструирование технологической карты урока. 

Научно-методическое пособие. — Витебск, 2006. — 56 с. 
[http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-
education-advice-for-teachers/893-designing-technology-map-lesson] 

2. Планируемые результаты основного общего образования. Под 
редакцией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2011. — 120 с. 
[http://iyazyki.prosv.ru/2013/06/design-modellesson/] 

3. Романенкова Г.Л. Технологическая карта - способ проектирования 
урока [Электронный ресурс] [http://infourok.ru/statya-tehnologicheskaya-karta-
sposob-proektirovaniya-uroka-390583.html] 

 
Проектная деятельность как условие эффективного 

управления воспитательным процессом в образовательном 
учреждении. 

Щербатова В.Н. 
БГТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

Современный мир предъявляет свои требования к выпускникам, они 
должны ориентироваться в незнакомой ситуации, уметь извлекать необходимую 
информацию в условиях ее обилия, обрабатывать, усваивать ее в виде новых 
знаний и, самое важное, применять эти знания на практике.  Кроме того, в наше 
время, время большого информационного потока, когда один человек не в 

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/893-designing-technology-map-lesson
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/56-education-advice-for-teachers/893-designing-technology-map-lesson
http://iyazyki.prosv.ru/2013/06/design-modellesson/
http://infourok.ru/statya-tehnologicheskaya-karta-sposob-proektirovaniya-uroka-390583.html
http://infourok.ru/statya-tehnologicheskaya-karta-sposob-proektirovaniya-uroka-390583.html
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состоянии «переварить» всю информацию, важно умение работать сплочённо. 
Для  осуществления принципа развития самостоятельности, требуются новые 
методы в деятельности воспитателя. Необходим такой метод, который бы 
формировал активную, самостоятельную и инициативную позицию 
обучающегося, развивал бы исследовательские, навыки, нацеливал бы на развитие 
познавательного интереса обучающихся, реализовывал бы принцип связи 
обучения с жизнью. Ведущее место среди таких методов, принадлежит сегодня 
методу проектов. 

Результат любого проекта можно увидеть, осмыслить и применить в 
реальной практической деятельности (жизни).А вот личный результат - опыт 
деятельности - становится бесценным достоянием обучающегося, соединяя в себе 
его знания и умения. 

Актуальность проектной деятельности в наше время бесспорна. Проект 
помогает развивать самостоятельность мышления, творческие возможности, 
способность к самоорганизации, созиданию, сотрудничеству. Это такие качества 
личности, которые обеспечивают успешную адаптацию и самореализацию 
человека в обществе.  

Реализация проектного метода в воспитательный процесс существенно 
повысит инициативу и активность обучающихся в жизни классного коллектива, 
творческие способности, уровень коммуникативных и организаторских 
способностей, активную гражданскую позицию. Если использовать проектный 
метод в воспитательной деятельности, то результатом деятельности будут 
социальные проекты, направленные на совместную деятельность обучающихся, 
родителей и общественности, то есть социально-значимые проекты. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 
Он возник еще в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом 
проблем. В американском варианте предлагалось строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным 
интересом именно в знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их 
личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 
пригодиться им в жизни.  

В России идеи проектного обучения возникли практически в то же время. 
Уже в 1905 году русский педагог С.Т. Шацкий возглавил небольшую группу 
коллег, пытавшихся активно использовать проектные методы в практике 
преподавания. После революции метод проектов применялся в школах по 
личному распоряжению Н. К. Крупской.  

«...Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, вовлеки меня - и я 
научусь…»[5]-вот основной тезис современного понимания метода проектов, 
который и является привлекательным для образования, стремящегося найти 
разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 
Сама суть понятия «проект» заключается в его прагматической направленности 
на результат, который можно получить при решении той или иной практически 
или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 
применить в реальной практической деятельности. 
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность - 
индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение 
определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 
методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
задачи. Результаты выполненных проектов должны быть, «осязаемыми», то есть, 
если это теоретическая проблема, то должно быть представлено конкретное ее 
решение, если практическая задача - итогом должен стать продукт, готовый к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Проект – это шесть «П»: 
− проблема; 
− проектирование; 
− поиск информации; 
− продукт; 
− презентация; 
− портфолио. 
Этапы проектной деятельности 
1Организационно-подготовительный. 
Определение темы проекта, его цели и задач, поиск необходимой для 

начала проектирования информации, разработка плана реализации идеи, 
формирование микро-групп. 

Формирование мотивации участников, создание инициативной группы 
учащихся, консультирование по выбору тематики и жанра проекта, помощь в 
подборке необходимых материалов, определение лишь общего направления и 
главных ориентиров поиска, определение критериев оценки деятельности 
учащихся на всех этапах. 

2 Поисковый. 
Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение ее в 

микрогруппах, выдвижение и проверка гипотез, оформление макета или модели 
проекта, самоконтроль. 

Регулярное консультирование по содержанию проекта, помощь в 
систематизации и обобщении материалов, индивидуальные и групповые 
консультации по правилам оформления проекта, стимулирование умственной 
активности учащихся, отслеживание деятельности каждого участника, оценка 
промежуточных результатов, мониторинг совместной деятельности. 

3Итоговый. 
Оформление пакета документов по проекту и информационных стендов, 

схем, диаграмм, подготовка устной презентации и защита содержания проекта, 
рефлексия. 

Помощь в разработке отчета о работе, подготовка выступающих к устной 
защите, отработка умения отвечать на вопросы оппонентов и слушателей, 
выступление в качестве эксперта на защите проекта, участие в анализе 
проделанной работы, оценка вклада каждого из исполнителей. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность - 
индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение 
определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 
методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
задачи. Результаты выполненных проектов должны быть, «осязаемыми», то есть, 
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если это теоретическая проблема, то должно быть представлено конкретное ее 
решение, если практическая задача - итогом должен стать продукт, готовый к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Таким образом, проектная деятельность развивает в личности качества 
коммуникабельности, коллективизм, волю к достижению результата. Она учит 
умению презентовать себя в социуме. Другими словами, проектная технология 
формирует в студенте умение изменять окружающий мир, и это полностью 
соответствует идеологии компетентностного подхода, принятой в современном 
российском образовании. 

Список литературы: 
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 
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доступа: http://base.consultant.ru/. – 20.02.2023. 

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (в 
ред. от 29.11.2021)[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/. – 20.02.2023. 

3 Издательство «Просвещение» [Электронный ресурс] – Режим 
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Профессиональное воспитание, реализованное через участие 

студентов в реализации гранта федерального проекта «Молодые 
профессионалы». 

Юлина Е.В. 
ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

г. Самара 

Профессиональное воспитание - современная педагогическая технология, 
реализованная в колледже как процесс формирования личности будущего 
специалиста, его профессионально важных качеств. Участие педагогов и 
студентов в работе федерального проекта «Молодые профессионалы» позволило 
расширить эти возможности. Сфера воздействия в профессиональном воспитании 
включает инфраструктурную среду организации, состав которой направлен на 
расширение профессиональных интересов и профессионального кругозора 
студентов, формирование профессионально значимых ценностей, идеалов и 
привычек, а также позволяет развивать направленность личности на содержание 
профессии.  

https://e.lanbook.com/reader/book/130487/%232
https://e.lanbook.com/reader/book/123657/%236
https://www.litres.ru/sem-horn/minutu-vnimaniya/
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Вместе с преподавателями студенты колледжа участвуют в реализации 
целого комплекса задач:   

-приемка и запуск оборудования в мастерских «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защиты и автоматики», «Интеллектуальные системы 
учета электроэнергии», «Сантехника и отопление», «Электроника», 
«Производство металлоконструкций»; 

-  участие в различных формах научного творчества; 
- обучение методикам и средствам решения научно-технических задач; 
- обучение новым производственным технологиям не только по 

образовательным программам СПО, но и по расширенному перечню актуальных 
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования. 

- использование современных образовательных технологий, включая 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ДОТ), при 
реализации образовательных программ; 

- расширение практики применения современных технологий оценки 
компетенций и квалификации обучающихся / выпускников образовательных 
программ в формате демонстрационного экзамена; 

- обеспечение информационной поддержки проекта и тиражирование его 
результатов в системе образования Самарской области, в том числе посредством 
организации сетевого взаимодействия. 

Эмоциональная обстановка при реализации таких проектов позволяет 
расширять систему нравственно-этических и эмоциональных чувств будущих 
специалистов, позволяет совершенствовать их индивидуальность, включать 
обучающихся в активную деятельность по профилю будущей профессии и в 
профессионально направленный досуг.  

В колледже широко распространен опыт профессионального воспитания 
через мастер-классы не только преподавателей, но и представителей 
работодателей.  В прошлом учебном году на базе мастерской «Обслуживание и 
ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» представители 
постоянного партнера колледжа ОАО «Электрощит» (главный специалист по КРУ 
Самара Олег Белый, специалист по работе с блоками микропроцессорной защиты 
БМРЗ Виктор Закалин, руководитель группы пусконаладочных работ Денис 
Наганов) проводили для студентов серию мастер-классов по работе с новым 
оборудованием производства Электрощит Самара – комплектным 
распределительным устройством КРУ-СЭЩ-80.  

Нами накоплен так же опыт раннего профессионального воспитания 
обучающихся школ. Ежегодно проходят профессиональные пробы по всем пяти 
направлениям созданных мастерских (Обслуживание и ремонт оборудования 
релейной защиты и автоматики;  Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии;  Электроника; Сантехника и отопление; Производство 
металлоконструкций). Для обсуждения актуальных вопросов реализации раннего 
профессионального воспитания в колледже состоялся круглый стол «Новая 
модель системы дополнительного образования JuniorSkills»  при участии главы 
Ленинского района г.о. Самара Бондаренко Е. Ю., главного специалиста 
Самарского управления Минобрнауки Самаркой области Остапенко Т.И. и 
директоров школ Ленинского района. Обсуждались вопросы сотрудничества в 
использовании новых высокотехнологичных мастерских для подготовки к 
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чемпионату JuniorSkills, для профориентационной работы и организации 
предпрофильных курсов. 

Профессиональное воспитание через работу в мастерских, 
представляющих собой современные инновационные площадки, пробуждает в 
студентах любовь к обучению и раскрывает их способности. Ребята смогут 
гораздо легче и быстрее адаптироваться на производстве. Обучение на столь 
значительно усиленной материальной базе позволит обеспечить будущим 
молодым специалистам высокую конкурентоспособность на рынке труда. 

В конечном итоге, технология профессионального воспитания, 
реализованная через участие студентов в инновационной деятельности, 
направлена на формирование профессионального мировоззрения личности, 
организацию деятельности и формирования опыта профессионального поведения.  
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В настоящий момент для стимуляции деятельности учащихся используют 
разнообразные методы обучения и различные образовательные технологии 
современного мира, основывающиеся на применении компьютерных технологий. 

Процесс развития информационных технологий в просветительских целях 
подразумевает совершенствование электронного обучения, а так же 
дистанционного образования. 

В современном мире появились и развиваются различные технические 
средства обмена, которые помогают участникам образовательного процесса 
быстро обмениваться информацией, создают новые условия для образования без 
прерывания от основных занятий и смены места проживания. В соответствии с 
чем, происходит интенсивное внедрение новых форм обучения во все уровни 
образования различных учреждений занимающихся подготовкой специалистов 
среднего звена. 

Сегодня термин «электронное обучение» используется наряду с понятием 
«дистанционное обучение». Ведь оно является достаточно широким понятием, 
обозначающий различные формы и способы обучения на базе ИКТ. 

Электронное обучение (ЭО) – это технология обучения, основанная на 
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использовании компьютерных технологий и систем передачи данных для 
представления и передачи знаний, поддержки взаимодействия студента и 
преподавателя, а также позволяет осуществлять контроль знаний.[1, c. 10] 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебные материалы, 
которые используют электронные устройства для воспроизведения – будем иметь 
в виду ПК: электронные учебники, тесты, статьи, видео, интерактивные модели, 
виртуальные лаборатории, текстовые редакторы, презентации, системы обучения 
автоматизированному проектированию и так далее.[2, c. 100] 

Другое название ЭОР – это цифровые образовательные ресурсы, поскольку 
считается, что компьютер использует цифровые методы записи 
(воспроизведения).[3, c. 12] 

Считается, что это высокий уровень обучения при небольших затратах, 
повышение мотивации учащихся и четкий контроль за учащимися на всех этапах 
обучающего процесса. 

Технологии дистанционного обучения реализуются в информационно-
образовательной среде (ИОС) образовательного учреждения. ИОС включает в 
себя информационные технологии, технические средства и информационно-
телекоммуникационные сети, используемые для создания, обработки, хранения и 
передачи информации, используемой при реализации образовательных программ 
и для взаимодействия обучающихся и преподавателей. 

В таблице 1 приведены виды деятельности в информационно-
образовательной среде, а также технические и программные средства, 
обеспечивающие эту деятельность. 

Таблица 1  
Техническое и программное обеспечение деятельности в ИОС 
Деятельность участников 

образовательного процесса 
Оборудование и программное 

обеспечение 
Создание и обработка 

информации, работа с электронными 
информационными и 
образовательными ресурсами 

Персональные компьютеры, 
интерактивные доски или приставки, 
графические планшеты, документ-
камеры, фото- и видеокамеры 

Передача информации, 
взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников 

Подключение к сети Интернет по 
выделенному высокоскоростному 
каналу (оптимальная скорость зависит 
от количества одновременных 
подключений и выполняемых операций 
на удаленном сервере) 

Осуществление коммуникации 
и учебной деятельности в режиме 
реального времени 

Веб-камеры, проводные и 
беспроводные гарнитуры, спикерфоны, 
акустические системы, дисплеи с 
высоким разрешением  

Осуществление коммуникации 
и учебной деятельности в режиме 
реального времени 

Программное обеспечение для 
видеоконференцсвязи 

Осуществление коммуникации 
в режиме отложенного времени 

Программное обеспечение, в том 
числе веб-сервисы (электронная почта, 
форум и т. п.) 
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Создание, хранение, а также 
обеспечение удаленного доступа к 
учебным и дидактическим материалам 

Системы управления обучением 
для создания учебных материалов, 
проведения занятий и контроля, 
фиксации результатов обучения 
(например, система «Moodle») 

Фиксация успеваемости и 
посещаемости обучающихся, 
содержания обучения и домашнего 
задания 

Электронный журнал 
 

Сильной стороной системы ЭО и ДОТ является ее обширные 
коммуникационные возможности. 

Можно сделать вывод, что дистанционные образовательные технологии 
являются неотъемлемой частью приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Информатизация образования». 
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СЕКЦИЯ № 3  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО 

Особенности организации проектно-исследовательской работы по 
физике со студентами СПО. 

Абрамова Е.Л. 
ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж» 

г.Орск Оренбургская область 
 

Сегодня социальный заказ общества на образование коренным образом 
отличается от предыдущего, целью которого было овладение системой знаний, 
составляющих основу наук. Современному обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут: анализировать свои 
действия, самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 
последствия, отличаться мобильностью, быть способными к сотрудничеству, 
постоянному поиску и анализу информации. В связи с этим, внедряемые в 
общеобразовательных учреждениях федеральные государственные 
образовательные стандарты подразумевают поворот от школы, передачи знаний к 
школе, и в том числе учреждениях СПО, проектирующей творческие способности 
личности. Формированию и развитию таких качеств личности в процессе 
обучения способствует включение учащихся в проектно-исследовательскую 
деятельность. 

Под проектно-исследовательской деятельностью учащихся мы понимаем 
деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая 
формулировку целей и задач, выделение принципов отбора методик, 
планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 
реализуемости исследования, выявление необходимых ресурсов [1, с.480]. 

В этом случае на преподавателя, как на организатора проектно-
исследовательской деятельности ложится большая ответственность. Ведь он 
должен не только грамотно спланировать проектно-исследовательскую 
деятельность обучаемых, но и также мотивировать их на выполнение 
исследований, вовремя скорректировать деятельность и грамотно дать оценку 
проделанной работе, поощряя стремление учащихся к постоянному 
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исследовательскому поиску. Учебно-исследовательская деятельность студентов 
СПО - процесс совместной творческой деятельности студента и преподавателя. 

Результаты исследований последний лет показывают, что уровень 
подготовки студентов по естественным наукам не позволяет им освоить 
программу проектно-исследовательской деятельности в полном объёме. Как 
правило, они испытывают трудности производить сложные математические 
расчеты, мыслить логически, проводить аналогии, синтезировать, конструировать 
и т. п. Таким образом, для создания полноценного участника учебно-
исследовательской деятельности нужно приложить немало усилий. И это 
большой совместный труд, как самого студента, так и его наставника. 

Используя учебно-исследовательскую деятельность как на уроках, так и во 
внеурочное время, учащийся сможет достичь необходимых учебных, личностных 
и метапредметных результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СПО, в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины «Физика» было предусмотрено 24 учебных часа в каждой 
группе на проектную деятельность для всех специальностей в колледже на 1 
курсе. Студенты приступают к работе над индивидуальным проектом в режиме 
аудиторных занятий (10 часов) и внеаудиторной самостоятельной работы после 
ознакомления с методологией проектной деятельности (14 часов).Предусмотрены 
проведение лекционных и практических занятий, обязательные консультации по 
выполнению проекта, особые стандарты оформления готового продукта. 

При изучении первого раздела раскрываются теоретические аспекты 
проектно-исследовательской деятельности учащихся, а также методические 
основы организации проектно-исследовательской деятельности учащихся при 
изучении физики. 

В рамках изучения второго раздела рассматривается организация 
проектно-исследовательской деятельности учащихся посредством проведения 
естественнонаучного эксперимента, при этом большое внимание уделяется 
компьютерному моделированию физических процессов. 

Как показывает практика, процесс виртуального компьютерного 
моделирования для обучающихся увлекателен и поучителен, ведь его результат 
всегда интересный, а в ряде случаев и неожиданный. 

Физика — объективно трудный учебный предмет. Физику нельзя просто 
выучить, ее надо понимать, а для этого обучающемуся необходимо прикладывать 
серьезные интеллектуальные усилия. 

В результате работы над индивидуальными проектами студенты развивают 
навыки как: самостоятельное приобретение новых знаний, понимание проблемы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 
собственную позицию и точку зрения, формулировать выводы и заключения. 

Опыт работы в рамках проектной деятельности выявил следующие 
трудности: возрастающая нагрузка на педагога; психологические и 
коммуникативные проблемы; проблема субъективной оценки. 

Занимаясь этой деятельностью, не перестаешь учиться позитивному 
отношению к окружающей действительности. А главное для преподавателя — это 
вера в ученика, в его познавательные силы, способность самостоятельно 
принимать решения, реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
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Научно-исследовательская работа студентов в среднем 
профессиональном образовании. 

 Александрова И.А. 
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» 

г.Бугуруслан Оренбургская область 
   

Быстрый рост преобразований в экономических и социальных сферах 
России, ежедневно увеличивающийся объём воспринимаемой информации 
обусловили изменение требований, которые предъявляются обществом к системе 
среднего профессионального образования в вопросах качества подготовки 
будущих специалистов.[1, с.381] 

Нашему обществу нужны высоконравственные, хорошо образованные, 
предприимчивые люди с креативным типом мышления, которые самостоятельно 
смогут принимать ответственные решения и прогнозировать их возможные 
последствия; люди способные к сотрудничеству, к активной инновационной 
деятельности, отличающиеся мобильностью и конструктивностью подхода к 
решению проблем.[2, c.58]  Это обусловлено тем, что одним из приоритетных 
направлений в среднем профессиональном образовании при обучении студентов 
становится научная деятельность, которая повышает мотивацию к приобретению 
знаний по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам, помогает 
формировать компетенции и выпускать молодого специалиста уже со 
сформированным профессионально-творческим потенциалом. [3, c. 72] 

Современное образование - это не только передача знаний. Его главная 
цель - развитие творческих способностей студентов, привлечение их к активному 
участию. Поэтому развитие творческой инициативы студентов, 
самостоятельности в поисковой и познавательной деятельности – один из 
эффективных путей повышения качества подготовки молодежи, их 
профессионального самоопределения и это основная идея исследовательского 
метода обучения. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: 
– во введении общих и частных методов научного исследования в процесс 

учебного познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике); 
– организации учебной и внеучебной научно-образовательной, поисково-

творческой деятельности; 
– изменении характера взаимоотношений «преподаватель – студент – 

коллектив обучающихся» в сторону сотрудничества. 
Общими задачами исследовательского метода обучения являются 

повышение уровня мотивации к обучению, расширение представлений о науке с 
помощью внутрипредметных и межпредметных связей, расширение общего 
кругозора студентов, раскрытие их творческого потенциала.[4] 
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Участие студентов данном виде деятельности предполагает у них 
формирование следующих умений: 

− извлекать необходимую информацию; 
− вычленять необходимые знания из разных областей, применяя их на 

практике; 
− выдвигать гипотезы; 
− принимать нестандартные решения, генерируя при этом новые идеи; 
− отстаивать свою точку зрения; 
− творчески подходить к выполнению работы. [5, c. 40] 
В педагогической литературе приводятся рекомендации по использованию 

исследовательского метода на уроках при изучении программного материала. Так, 
И.П. Подласый раскрывает сущность исследовательского метода обучения 
следующим образом: 

«1) учитель вместе с учащимися формулирует проблему, разрешению 
которой посвящается отрезок учебного времени; 

• знания учащимся не сообщаются. Учащиеся самостоятельно добывают 
их в процессе разрешения (исследования) проблемы, сравнения различных 
вариантов получаемых ответов. Средства для достижения результатов также 
определяют сами учащиеся; 

• деятельность учителя сводится к оперативному управлению процессом 
решения проблемных задач; 

• учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение 
сопровождается повышенным интересом, полученные знания отличаются 
глубиной, прочностью, действенностью».[6, c. 31] 

Исследовательская работа студентов может выполняться как 
индивидуально, так и коллективно. Над одной и той же темой одновременно 
могут работать независимо друг от друга несколько студентов или несколько 
групп студентов. Это создаст атмосферу здоровой конкуренции, в которой более 
увлеченно студенты будут подбирать и изучать материал по теме, проводить 
исследование, анализировать и систематизировать результаты поиска и с 
удовольствием представлять проекты своим оппонентам. [7, c. 25] 

В свою очередь формами представления студентами исследовательской 
работы являются: выпускная квалификационная работа; курсовая работа; учебно-
исследовательский проект; доклад; сообщение по теме; дневник педагогических 
наблюдений; алгоритм решения конкретной задачи; конструкция дидактического 
средства; аннотированный библиографический список; терминологический 
словарь; реферат; аннотация; план решения проблемы (простой или сложный).[8, 
c. 128] 

Таким образом, исследовательская работа студентов является важным 
средством повышения качества подготовки и воспитания специалистов, 
способных творчески применять в практической деятельности достижения 
научно-технического прогресса. Исследовательская  деятельность стимулирует 
студентов  на рефлексивное восприятие материала, формирует умение ставить 
проблему, сравнивать и выбирать информационный материал, ставить и решать 
профессиональные задачи,  что отвечает требованиям подготовки современного 
специалиста. [9] 
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Профессиональное самоопределение – путь к 
профессиональной успешности студентов ГАПОУ «БСК». 

Галина Т.Н. 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 
Профессиональное самоопределение – это сложный процесс, имеющий 

свои особенности и этапы. Чем раньше он начинается, тем увереннее чувствует 
себя человек в профессиональном пространстве, тем легче протекает процесс 
выбора будущей профессии.  

Выделяют множество факторов, оказывающих влияние на выбор 
профессии, но мы рассмотрим самые основные: личные профессиональные 
предпочтения,        позиция родителей,          позиция учителей,        способности 
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заложены природой в человеке,  уровень притязаний, информированность играет 
важную роль в выборе профессии, склонности  и др.  

Сама же профориентационная работа – это лишь способ помочь учащимся 
школ в их самоопределении. Причем эта помощь может быть оказана колледжем  
в нескольких направлениях. 

Профессиональная ориентация студентов на избранную ими профессию 
или специальность – это неотъемлемая часть работы педагогического коллектива, 
в результате которой студенты должны приобрести уверенность в правильности 
своего выбора, сформировать общие и освоить профессиональные компетенции. 
Ведущая роль в этой работе, несомненно, принадлежит мастеру 
производственного обучения и преподавателю профессиональных дисциплин, 
которые осуществляют эту работу на уроках теоретического и производственного 
обучения, во время практики студентов на предприятиях, контролируя освоение 
программы и наблюдая за процессом адаптации каждого конкретного студента в 
профессиональной среде. Это ответственная и сложная работа. Понимая это, 
часть работы берут на себя и преподаватели общеобразовательных дисциплин, и 
классные руководители, и, конечно, члены администрации колледжа.  

Содействие профессиональному самоопределению школьников и выбору 
ими направления подготовки с намерением последующего трудоустройства 
способствует включение в инструментарий профориентационной работы 
образовательной организации комплекса практических мероприятий: 
осуществление информационной поддержки: распространение публикаций и 
сюжетов в средствах массовой информации (СМИ) и в социальных сетях;  
проведение ярмарок вакансий, индивидуальное и групповое консультирование 
школьников и их родителей: тематические классные часы, видеоконференции, 
родительские собрания; привлечение обучающихся общеобразовательных 
организаций к активному участию в профессиональных пробах, например в 
проекте «Билет в будущее», реализуемом педагогическими работниками 
колледжа и др. 

В психологии существуют разные мнения о завершении процесса 
профессионального самоопределения. Одно из них таково: профессиональное 
самоопределение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре 
ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и проигрывает 
связанное с ним поведение. Заканчивается профессиональное самоопределение в 
ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю 
дальнейшую жизнь человека. Второе звучит так: профессиональное 
самоопределение – процесс, который охватывает весь период профессиональной 
деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до 
выхода из трудовой деятельности. Я склонна ко второй точке зрения и попытаюсь 
объяснить свою приверженность ей на примере работы классного руководителя с 
группой.  

Выше уже говорилось о том, что выпускники школ, делая выбор в пользу 
профессионального обучения, до конца далеко не уверенны в его правильности. И 
касается это не только девятиклассников, которых можно условно разделить на 3 
группы. Первая – те, кто не просто определился с будущей профессией, но 
связывает с ней всю свою жизнь. Эти ребята иногда по несколько раз пытаются 
поступить в конкретный колледж на конкретную специальность. Вторая группа – 
те, кто подает заявления в разные колледжи  на совершенно разные 
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специальности и учится там, куда приняли на бюджетную основу. Третья группа 
– это те выпускники, которые вообще не определились и не могут этого сделать 
даже после армии.  

В колледже  даже на четвертом курсе всегда есть ребята, которые уже 
знают, что получаемая специальность - это совсем не то, что они хотели бы для 
себя. Значит, действительно процесс профессионального самоопределения 
длительный и у каждого человека он разный. 

С целью определения направленности студентов выпускных курсов к 
выбору места работы и построению профессиональных планов выполнялся анализ 
ответов выпускников, которые распределились следующим образом: 

- 41% - трудоустройство по полученной специальности; 
- 31% - дальнейшее образование по полученной специальности; 
- 11% - получение образования по иной специальности; 
- 12% - трудоустройство по иной специальности; 
- 5% - затруднение в ответе. 
По данным наблюдениям и выпуску групп по специальности 40.02.02 

«Правоохранительной деятельности» выпуск специалистов среднего звена вырос 
с 2019 по 2022гг. 

Бытует мнение, что система среднего профессионального образования 
зачастую используется молодежью для «обхода» ЕГЭ, и большинство 
выпускников организаций СПО затем продолжают свое обучение в вузах. Однако, 
по данным выборочного наблюдения, можно сказать  половина  выпускников 
продолжает обучение на следующем уровне. 

Таким образом, практическая реализация комплексной системы содействия 
профессионализации студентов способствует успешной адаптации выпускников 
на рынке труда. Полученные знания и опыт способствуют четкому 
представлению профессиональных перспектив, целенаправленной подготовке к 
будущей профессиональной деятельности, достижению позитивных результатов 
личностного роста в профессиональной деятельности. 
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ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум»  
г.Оренбург Оренбургская область 

 

 
Научно-исследовательская работа в СПО является частью образовательной 

процесса и включена в учебный план в форме защиты курсовых работ, проектов 
по предметам, выпускных работ. Такие формы работы позволяют прежде всего 
повысить интерес студента к изучаемым предметам, приобрести навык поиска и 
подбора информации, оформления работы согласно требованиям. А также 
понимание студентом синтеза общеобразовательных и профессиональных 
дисциплин.  

В сфере среднего профессионального образования научная деятельность 
является не только необходимым средством повышения мотивации к обучению, 
но и более глубокого интереса к специальности и профессии и, как следствие, 
хорошей профессиональной подготовки. Это комплекс мероприятий учебного, 
научного, управленческого и организационно-методического характера, 
направленный на повышение уровня подготовки специалистов на основе 
привития студентам навыков научных исследований применительно к избранной 
специальности. Это участие в научно-исследовательских конференциях: 
студенческих, региональных, международных. В результате будущий специалист 
приобретает прежде всего опыт публичных выступлений, а также способность 

- выдвигать гипотезы; 
 - принимать нестандартные решения, генерируя при этом новые идеи; 
 - отстаивать свою точку зрения;  
- творчески подходить к выполнению работы. 
Данные мероприятия направлены на качество дальнейшей учебной 

деятельности будущего выпускника.  
Но все рассмотренные формы научно –исследовательской работы в СПО 

направлены на переход от теории к практике. То есть способность студентов 
выявлять знания из разных областей науки и применять в практической 
деятельности по своей специальности. 

Мой опыт показал, что наибольшего результата можно достичь при 
осуществлении перехода от практики к теории. Только поставив перед студентом 
практические задачи, мы можем подвести студента к пониманию и более 
качественному освоению теоретических навыков так необходимых будущему 
специалисту. 

Хороший практический опыт ребята получают участвуя в конкурсах 
профессионального мастерства. Мне впервые и пришла мысль поработать с 
ребятами, которые принимая участие в конкурсе были вовлечены в практическую 
деятельность, но не получили никакого призового места. 

Ребята должны были написать научно-исследовательские работы 
используя тот практический опыт который они приобрели участвуя в конкурсе. 
Проанализировать свои ошибки и выявить необходимые теоретические знания из 
разных предметных областей. Исследовательский проект был представлен в виде 
научного обоснования опыта полученного самим студентом. И только потом 
студент выходит со своим проектом на научно-исследовательские конференции, 
принимает участие в профориентационных мероприятиях.  Во-первых это 
позволит поддерживать интерес и желание дальнейшего участия в конкурсе 
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профессионального мастерства. Но самое главное это интерес к профессии и 
желание стать востребованным специалистом. А вместе с этим и изучение 
теоретических основ происходит на другом уровне. Поэтому важно вовлекать в 
такие мероприятия студентов начиная с первого курса. С этой целью на первом 
курсе была введена дисциплина «Введение в специальность». Студенты получают 
возможность познания практических основ своей специальности. 

Таким образом одна из эффективных форм организации научно-
исследовательской работы студентов в СПО это практико-ориентированный 
подход.  
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Организация и совершенствование практической 
подготовки обучающихся в СПО. 
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ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

 г. Новотроицк Оренбургская область 
 

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования 
является максимальная интеграция учебной и профессиональной деятельности, 
вовлечение студентов в профессию (специальность), что позволит им в 
дальнейшем быть востребованными на рынке труда и упростит процесс 
профессиональной адаптации молодых специалистов. Основным механизмом, на 
который возложена функция СПО, является практическая подготовка. 

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин  и 
профессиональных модулей организуется путем проведения практических 
занятий, практикумов, мастер-классов и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении учебной и  производственной 
практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, обеспечивающих формирование общих и профессиональных 
компетенций. 

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного 
типа,  которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Преподаватели цикла для реализации практической 
подготовки  используют следующие базовые принципы: 
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• ведущая роль практики (учебной и производственной); 
• модульная организация образовательного процесса, которая 

обеспечивает междисциплинарную интеграцию и синхронизацию теоретического 
и практического обучения; 

• принцип целесообразности: содержание, формы, методы 
соответствует заданным результатам. 

В рамках реализации практико-ориентированного обучения по 
дисциплинам и профессиональным модулям преподаватели стараются создавать 
такую обстановку на уроке, которая погружает студентов в профессиональную 
среду, соотносит их представления о профессии с требованиями, предъявляемыми 
реальным бизнесом и потенциальными работодателями; способствует развитию 
способности применения теоретических знаний на практике, выполнению 
определенных профессиональных и социальных функций, позволяет студентам 
упражняться в профессиональной деятельности.   

Преподаватели цикла используют активные методы обучения, 
направленные на практическую подготовку студентов: 

• решение профессиональных ситуационных задач, 
• имитация деятельности, 
• курсовое проектирование, 
• выполнение практических заданий в ходе учебной и 

производственной практики, 
• использование информационных технологий, 
• деловые игры (или их элементы), нестандартные уроки (уроки-

экскурсии, урок – конкурс, викторины). 
Решение профессиональных ситуационных задач происходит в основном 

на практических занятиях. 
Кроме того для подготовки студентов к предстоящей трудовой 

деятельности важно развить у них интеллектуальные умения - аналитические, 
проектировочные, конструктивные, поэтому студенты анализируют 
производственные ситуации, учатся проектировать на основе анализа свою 
деятельность, намечать конкретные пути решения той или иной практической 
задачи. 

Таким образом, профессиональное образование приобретает конкретную 
профессиональную деятельность согласно запросам работодателей и 
обеспечивает конкурентоспособность специалистов. 

Практическая подготовка помогает обучающимся создавать образ будущей 
профессии, осознавать профессиональные ценности, развивать профессиональные 
умения и навыки, формировать профессионально важные качества. 
Образовательная система активно взаимодействует с производством и бизнесом. 
В итоге выпускники получают знания, которые им  понадобятся, а работодатели – 
готовых  высококвалифицированных специалистов. 
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Концепцией модернизации российского образования определена цель 
профессионального образования - подготовка квалифицированного, 
компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному 
самосовершенствованию, способного к эффективной работе, 
конкурентоспособного на рынке труда. 

Современные требования к специалистам обуславливают особую важность 
воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития 
аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми 
характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности.  

Одним из направлений в образовательном процессе является создание 
условий для формирования у студентов личностных качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой личности, 
умеющей адаптироваться в современных условиях. Средством достижения 
поставленной цели является научно - исследовательская деятельность студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс 
мероприятий учебного, научного, управленческого и организационно-
методического характера, направленный на повышение уровня подготовки 
специалистов на основе привития студентам навыков научных исследований 
применительно к избранной специальности (направлению подготовки). Научно-
исследовательская работа студентов организуется и проводится как в учебное, так 
и во внеучебное время. 

НИРС включает в себя следующие формы: 
- учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время (далее - 

УИРС), .е., встроенную в учебный процесс;  
- научно-исследовательскую  работу студентов, организационно-

массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во 
внеучебное время, и дополняющие учебный процесс). 

Целью учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) является их 
практическое ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы, 
которая является неотъемлемой составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной 
исследовательской работы. Основными задачами УИРС являются: 

- формирование у студентов навыков самостоятельной, теоретической и 
экспериментальной работы; 

- ознакомление студентов с современными методами научного 
исследования, техникой эксперимента, реальными условиями работы в 
производственных коллективах, техникой безопасности. 

Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и 
ведется на протяжении всего периода обучения студентов в колледже. В учебное 
время учебно-исследовательская работа проводится, как правило, в виде 
выполнения курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ, 
других видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер. 

Сначала студентов знакомят с основами и элементами научных 
исследований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному 
изучению фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной 
специальности. На этом этапе студенты готовят научные сообщения и рефераты. 
Затем студенты включаются непосредственно в исследовательскую работу. Им 
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поручаются конкретные теоретические или экспериментальные разработки. Как 
правило, эти исследования ведутся при выполнении практических, лабораторных, 
курсовых или дипломных работ, а также при прохождении 
производственной практики. 

В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться применять 
теоретические знания на практике, работать с научной литературой, составлять 
рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические задачи, самостоятельно 
подготавливать и проводить эксперименты, пользоваться оборудованием, 
докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов.  

Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется их 
актуальностью и глубиной исследований. Во внеучебное время научно-
исследовательская работа организуется индивидуально или путем участия 
студентов в работе кружков, семинаров, конкурсах, олимпиадах, научно - 
практической конференции.  

Кружковая форма НИРС чаще всего используется при работе со 
студентами младших курсов. Руководителями выступают преподаватели 
колледжа и заведующие кабинетами. Кружок может объединять как членов 
группы, курса, так и специальности. Кружок является самым первым шагом в 
НИРС, и цели перед его участниками ставятся несложные. Чаще всего, это 
подготовка докладов и рефератов, которые потом заслушиваются на заседаниях 
кружка, семинарах. Лучшие работы студентов рекомендуются на студенческие 
научно - практические конференции, конкурсы, выставки. На ежегодных научно-
практических конференциях исследовательских работ студентов (в колледже и 
краевых) молодые исследователи получают возможность выступить со своей 
работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно 
прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. 
Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и 
сделать соответствующие выводы. Это является очень полезным результатом, так 
как на раннем этапе многие студенты считают собственные суждения 
непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и самой ценной в научном 
плане. Слушая доклады других студентов, не может не заметить недостатков 
своей работы, если таковые имеются, а так же выделить для себя свои сильные 
стороны. Кроме того, из вопросов и выступлений каждый докладчик может 
почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной 
им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, когда 
одна мысль порождает несколько новых. Научно-практические конференции, уже 
исходя из самого названия, включают в себя не только и не столько теоретические 
научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач.  

Таким образом, НИРС является одной из форм учебного процесса, в 
которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной 
работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, 
затем начинает воплощать приобретённые теоретические знания в исследованиях, 
так или иначе связанных с практикой. Многообразие форм НИРС даёт 
возможность каждому студенту колледжа найти занятие по душе, и участие в ней 
необходимо для наиболее гармоничного и глубокого образования. 
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21 век – это век компьютерных технологий. История 3Д-печати 
насчитывает уже несколько десятилетий. Начиная с 2010 года индустрия 
аддитивных технологий, развивается едва ли не в геометрической прогрессии, 
совершенствуя технологические решения, основное и вспомогательное 
оборудование, а также  проникая в новые сферы производства, бизнеса и 
общественной жизни. [8] 

Современные цифровые технологии настолько шагнули вперед, что о 
таких возможностях наши предки могли лишь писать фантастические рассказы. 
Создание 3D принтера -  это результат долгих, упорных исследований и 
экспериментов. Это бесспорный  прорыв в  мире  благодаря тому, что наука не 
стоит на месте в данном направление, а постоянно совершенствуется. Именно это 
и дает  3D принтеру приобретать все больше функций и технических 
возможностей. 

Для того  чтобы понять, как происходит  печать 3D объектов, необходимо 
познакомиться с основными частями 3D принтера. 

Чтобы процесс печати шел быстрее, принтер снабжен вентиляторами для 
обдува модели, который поддерживает температуру на протяжении всего 
процесса печати, и пластик застывает при комнатной температуре.[8] 

Для создания объектов используют картриджи. Картриджи для 3D-
принтеров представляют собой нити пластика  ABS, PLA, HIPS, нейлоновую нить  
и ряд таких материалов, как силикон, металл, смолу фотополимерную, порошок, 
воск.[8]. Он изготовлен из растительного сырья: кукуруза или сахарный тростник.  

http://3dprint54.ru/rashodnye-materialy/abs-plastik/
http://3dprint54.ru/rashodnye-materialy/pla-plastik/
http://3dprint54.ru/rashodnye-materialy/specialnyj-plastik/hips-plastik/
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Принтер  «печатает» объекты благодаря процессу экструдирования 
― через маленькое раскалённое сопло 3D принтера выходит размягчённый 
термопласт. [5;9] 

При плавлении часть полимера неизбежно переходит в газообразное 
состояние и смешивается с воздухом. Вид исходного вещества зависит от 
пластика. Ввиду того  что для изготовления PLA применяются природные 
компоненты, считается, что он биосовместим и безопасен для человека при 
плавлении. 

Таким образом, то, как работает трехмерный принтер, недавно было 
вне досягаемости для большинства пользователей. 3D принтер имеет  
достаточно простое устройство и принцип работы. Именно это  дает  ему 
возможность быть  доступным каждому желающему. 

3D-принтер – отличное подспорье для студентов самых разных 
специальностей, а также ученых и преподавателей ВУЗов. Ведь он 
позволяет создавать наглядные модели чего угодно – от молекулы ДНК до 
многоэтажных зданий. Да и сами технологии 3D-печати – интереснейшее 
поле для изучения и новых разработок. 

Практически безграничные возможности применения 3D-принтеров 
в быту делают их идеальными помощниками для мастеров на все руки, 
которые сами занимаются ремонтом мебели, бытовой техники или своего 
автомобиля, сами изготавливают формы для отливки металлических или 
пластиковых деталей. [10]  

Использование трехмерных принтеров в области антропологии и 
истории дают возможность восстановить по фрагментам найденных 
археологических находок первоначальный вид предмета. Набирает 
обороты печать 3D изображений, эта технология широко применяется в 3 
D рекламе. 

Устройство используют для производства спортивной обуви. 
Предварительно лазером сканируется нога. Затем  создается модель. 
Способом лазерного послойного спекания изготавливается 
индивидуальная пара обуви. [4] 

Сейчас предпринимаются попытки создания «Пищевых принтеров», 
которые способны печатать настоящие продукты питания из базовых 
ингредиентов: белков, углеводов и т.д. 

На рисунке 1 изображен пищевой 3D принтер. 
 

 
 
Рисунок 1 - пищевой 3D принтер 
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Таким образом, мы видим что, в ближайшем будущем 3D принтер станет 
таким же неотъемлемым атрибутом нашего быта, как холодильник, 
микроволновая печь или телевизор, и мы будем с удивлением вспоминать те 
времена, когда люди не умели печатать одежду, посуду, обувь и прочие полезные 
предметы в домашних условиях, а покупали всё это в магазине. 

Кто знает, может дальнейшее развитие технологий 3D печати в будущем 
даст возможность печатать вещи на молекулярном или даже атомном уровне. 
Такие технологии дадут человечеству фактически неограниченные возможности 
по созданию чего-либо.  

Определённо, технологии 3D печати  будут играть важную  роль в нашей 
жизни,  помогут решить многие  проблемы человечества и воплотить практически 
любые мечты в реальность. 

3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта. 
Задача 3D-моделирования — разработать визуальный объемный образ желаемого 
объекта. С помощью трехмерной графики можно и создать точную копию 
конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное представление того, 
что даже  не существует. [4] 

Процесс создания трехмерной модели включает три этапа:  
1. Моделирование 
2. Визуализация 
3. Вывод модели (печать либо на монитор)  
Создавая компьютерные трехмерные модели, теперь нет необходимости 

строить чертежи и расчёты на бумаге. Также устранять выявленные недостатки 
можно   непосредственно при разработке 3D объекта. При создании моделей с 
помощью 3D технологий полностью отсутствует ограничение по дизайну и 
сложности форм, что позволяет полностью задействовать свою фантазию и 
сделать индивидуальное и оригинальное изделие.  

Сегодня в  современном мире благодаря этому устройству фантастика 
становится реальностью. 

По итогам работы можем смело сказать: «Значимость и новизна нашего 
проведенного исследования - очевидна».   

Разобравшись в секретах работы 3D принтера, в особенностях технологии 
3D печати, стало понятно, что данная технология стала доступной. Методы 
работы оказались эффективными. Наиболее интересными были эксперимент и 
социологическое исследование. 

Возможности 3D-принтера очень велики на данный момент. Объемная 
печать скоро плотно войдет в нашу жизнь, а значит у этой технологии большое 
будущее. Вскоре трехмерные принтеры можно будет легко назвать волшебной 
палочкой, которая кардинально изменит мир, окружающий нас.  

Список литературы: 
1. Кузнецова А.И. Доступная 3D печать для науки, образования и 

устойчивого развития/ Соловьева О., Сковородкина Ю., Соколов А. -  МЦТФ-Абус 
Салам, 2017.-192с. 

2. Лысыч М. Н. О перспективах  использования технологий 3D печати / 
Лысыч М. Н. // Молодой ученый. — 2018. —No11. — С. 69-73. 

3. Рэдвуд Б. 3D печать. Практическое  руководство / Брайн Г., Филимон 
М..- ДМК-Пресс,2020г. С.220 
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4. Прахов. А. Blender: 3D-моделирование и анимация. Руководство 
для начинающих / А. Прахов.—СПб.: БХВ-Петербург, 2009 .— 272 с 

5. Шкуро А.Е., Кривоногов П.С.// Технологии и материалы 3D-
печати [Электронный ресурс]: учеб. пособие /. – Екатеринбург: Урал. гос. 
лесотехн. ун-т, 2015. – с. 6-25. 

Интернет-ресурсы 
6.История развития объемной 

печати. https://mplast.by/encyklopedia/3d-pechat-additivnoe-proizvodstvo/. 
7.Кларк А.Ч. Векипедия. Три закона Кларка https://ru.wikipedia.org/wi

ki/Три_закона_Кларка 
8.3D принтер — технология 

будущего. https://moluch.ru/archive/100/22467/. 
9.Обзор применения 3D- принтеров в 

образовании.  https://top3dshop.ru/blog/3d-printers-in-education.html. 
 

 

Научно-исследовательская работа студентов в организации 
среднего профессионального образования. 

Зотова Е.А. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

 г. Новотроицк Оренбургская область 
 

Одной из наиболее острых проблем в образовании России на сегодняшний 
день является подготовка высоконравственных специалистов, хорошо 
образованных с критическим типом мышления, которые самостоятельно смогут 
принимать ответственные решения и прогнозировать их всевозможные 
последствия, способные к инновационной деятельности, отличающиеся 
конструктивностью подхода к решению проблем, подготовка таких специалистов, 
которые придут работать в компании, организации, на предприятия, станут 
продолжателями осуществления инновационного подхода в науке. Поэтому очень 
большое внимание уделяется вопросам профессионального самоопределения и 
самопознания молодежи [1]. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений то, что успешность выпускника в 
будущей профессии зависит от того, насколько он окажется готов к взрослой 
жизни, будет ли у него потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 
Так как работа и сама жизнь часто побуждают современных людей находить 
нестандартные решения производственных и бытовых проблем.  

Современное образование - это не просто передача знаний, где 
обучающиеся заучивают информацию, которую им преподносит преподаватель, а 
то где преподаватель учит студентов учиться, учит их самостоятельно находить 
информацию, учит их самостоятельно находить решения, в рамках той или иной 
ситуации, развивает творческие способности, привлекает к активному участию 
[2]. 

Поэтому развитие творческой деятельности студентов, самостоятельность 
в поисковой и познавательной деятельности – один из эффективных путей 
повышения качества подготовки молодежи, их профессионального 
самоопределения. Это основная идея исследовательского метода обучения. 

https://mplast.by/encyklopedia/3d-pechat-additivnoe-proizvodstvo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://moluch.ru/archive/100/22467/
https://top3dshop.ru/blog/3d-printers-in-education.html


 

198 
 

В организации среднего профессионального образования 
исследовательская деятельность имеет следующие цели: 

1. Активизировать познавательный интерес студентов; 
2. Развивать их способность к самостоятельной мыслительной 

деятельности; 
3. Активизировать интеллектуальный потенциал каждого студента. 
Участие в научно-исследовательской работе помогает студентам постигать 

основы своей специальности, применять знания в решении практических задач, 
развивает навыки работы в научно-производственных коллективах. 

Результаты научно-исследовательских работ студентов помогают выявлять 
наиболее способных ребят, склонных к научной деятельности, и служат 
средством для проектирования их индивидуальной образовательной траектории. 

Проведение научно-исследовательской работы способствует достижению 
качественно новых результатов в подготовке специалистов среднего звена, 
повышению ресурсных и функциональных возможностей педагогических 
работников среднего профессионального образования, формированию у них 
новых системных качеств [3]. 

Научно-исследовательская работа студентов в нашем колледже проводится 
в двух направлениях: 

– учебно-исследовательская работа студентов, осуществляемая в 
воспитательно-образовательном процессе;  

–  внеаудиторная научно-исследовательская работа студентов;  
Наиболее распространены в колледже следующие формы: 
- участие в различных видах учебной аудиторной работы с элементами 

научных исследований (уроки,  практические и лабораторные занятия);  
- массовые мероприятия: олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции и пр.;  
- индивидуальная работа преподавателей со студентами, которые 

занимаются научными исследованиями. 
Ежегодно в колледже проходит студенческая научно - практическая 

конференция «Современная молодежь – исследователи XXI века». 
В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, введено понятие индивидуальный 
проект.  

При подготовке индивидуального проекта все студенты изучают 
теоретический курс «Основы проектной деятельности», а затем в рамках одного 
учебного предмета на практических занятиях выполняют сам проект. 

Студенты совместно с преподавателями определяют тему, проводят 
исследование и на защите представляют «продукт». Самые значимые проекты 
делегированы на конференцию. 

Также ежегодно в нашем колледже проходит Iэтап Научно-технической 
конференции молодых работников АО «Уральская сталь» (базовое 
предприятие).Мероприятия проходят на достаточно высоком уровне. Студенты 
выступают с проектами, готовят доклады и презентации с помощью 
преподавателей - руководителей своих проектов. Работы отличаются 
актуальностью, оригинальностью, новизной, экономической эффективностью. 
Они оцениваются по 7-балльной шкале от 1 до 7 баллов: 7 - максимально 
возможный балл, 1 - минимально возможный балл по критериям: экономическая 
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эффективность, возможность внедрения, оригинальность разработки, лучшая 
исследовательская работа. 

По итогам заслушивания комиссия рекомендует студентов для участия во 
II этапе. Отмечается серьезная подготовка студентов к конференции.  

В своих работах ребята продвигают идеи новаторства в промышленность 
города, региона и страны! 

Аристотель говорил: «Ум заключается не только в знании, но и в умении 
излагать знания на деле». Это и доказывают наши студенты, участвуя в научно-
практических конференциях. 

Список литературы: 
1. Ваганова Н.О., Лопаткин В.М., Научно-исследовательская работа 

студентов в организациях среднего профессионального образования. – 
Образование и наука. – 2016. - № 5 (134). – С. 55-67 

2. Палагута Т.А., Организация исследовательской деятельности 
студентов: Методические рекомендации/сост. Т.А. Палагута – 2-е изд. доп. и 
испр. – Курск: ОБОУ «КАТК», 2014.-25 с. 

3. Широбокова Т.А. ,Организация и проведение исследовательской 
деятельности обучающихся в образовательных учреждениях системы СПО. – 
Научно-методические материалы. [Электрон. ресурс] 
 

 

Предпринимательское образование в СПО. 
Игнатьева О.И. 

ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж»  
г.Бугуруслан Оренбургская область 

Обучение предпринимательству является сложным процессом, который 
включает в себя знания из разных областей и выходит далеко за рамки 
обычных теоретических конструкций. 

Предпринимательское образование отличается не только своей 
практикоориентированностью, но также включает в себя интерактивные 
образовательные форматы, позволяющие удерживать связь с бизнес 
сообществом. 

Образовательный процесс в области предпринимательства, как правило, 
является динамичным и подвержен изменениям с учетом внешних факторов 
(изменением экономической и политической ситуации, ростом и развитием 
социальных сетей и др.). 

Ключевая цель предпринимательского обучения в системе СПО состоит 
в том, чтобы обучить ключевым знаниям при открытии бизнеса, а также 
убрать ограничивающие убеждения при реализации бизнес-идей. Системный 
подход, включающий в себя предоставление знаний об инновациях и рисках 
позволяет сделать образовательную программу актуальную для современной 
ситуации. Студент по окончании обучения должен понимать как определить 
уникальность его идеи, протестировать ее, как ее реализовать, какие риски 
могут быть и другое. 

В настоящее время предпринимательское обучение можно 
охарактеризовать как обучение ведения предпринимательской деятельности 
в условиях неопределенности, адаптивности к новым ситуациям, готовности 
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к изменениям с необходимым базовым социально-экономическим портфелем 
знаний и умений. 

Предпринимательство часто рассматривается как система 
взаимодействия индивидуумов с определенной заявленной целью. Оно 
основано на социальной психологии с точки зрения отношений, действий, 
убеждений. В свою очередь, пренебрегая теоретической и практической 
составляющей непосредственного процесса. 

Конкретные методы обучения, которые применяются при подготовке 
предпринимателей остаются малоизученными и не имеют базы для 
утверждения, что они стали толчком к предпринимательской деятельности. 

Однако, если говорить о процессе обучения, то наблюдается тенденция, 
где студенты стараются максимально выделиться среди конкурентов с точки 
зрения навыков, способностей и умения выстраивать отношения. Данную 
тенденцию организации СПО могут повернуть в свою сторону. Такую 
возможность лучше всего может дать внеучебная деятельность в организациях 
СПО. Она в совокупности с предпринимательским образованием помогает 
закрепить знания, опробовать идеи и совершить ошибки, которые не будут 
иметь финансовых последствий, но позволят получить необходимые 
практические знания для дальнейшей работы. 

Важным элементом предпринимательского образования является де-
монстрация реального бизнеса. Экскурсии на предприятия, ознакомление 
с закулисьем разных сфер бизнеса, реальные кейсы предпринимателей 
и другие активности позволяют «потрогать» и примерять на себя жизнь 
предпринимателя уже будучи студентом. Необходимым элементом является 
вовлечение действующих предпринимателей в образовательный процесс для 
передачи практических знаний. Колледжам необходимо 
искать взаимовыгодное сотрудничество, которое позволит создать открытый 
диалог и позволит предпринимателям найти свои выгоды в раскрытии 
полезных знаний для студентов. 

В организациях СПО студенты изначально приходят с этими знаниями 
и понимают, какие проблемы есть, но не знают, как их решить. Задача СПО 
состоит в том, чтобы ознакомить с необходимыми инструментами для 
решения проблем, создать симбиотическую среду, позволяющую 
предпринимательскому сообществу и студентам обучаться вместе. 

Предпринимательское образование направлено на поддержание 
стереотипного мышления о том, что все возможно. Однако, не все способны 
думать и действовать как настоящие предприниматели.  

Обучение предпринимательству больше не может быть 
сконцентрировано только на успешном создании бизнеса без разбора сложных 
ситуаций или только на формировании образа жизни предпринимателя. 
Необходимо создавать новую образовательную методику, позволяющую 
развивать чувства интуиции на практике. В настоящее время студенты 
должны осознавать важность интуиции в распознавании возможностей, 
а также в приобретении и использовании ресурсов. 

Предпринимательское образование — это не панацея, но хорошая 
возможность для развития студентов и формирования мышления, 
отвечающего современных вызовам. 
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Прежде чем организация СПО решит реализовывать на своей базе 
обучение предпринимательству, необходимо продумать, как будут 
преодолеваться разного рода ограничения и каким способом будут 
привлекаться ресурсы необходимые для превращения предпринимательского 
образования в драйвер развития организации СПО. При запуске 
предпринимательского образования нужно начинать с оценки ресурсов, 
возможной сети контактов, инфраструктуры и заинтересованности студентов 
в обучении. Однако, отсутствие таких программ снижает привлекательность 
организации СПО и делает ее менее узнаваемой на региональном рынке, как 
для студентов, так и для бизнес-сообщества, что напрямую влияет 
на кластерное взаимодействие и реализацию совместных проектов. 

Список литературы: 
1. https://nataliia-ovchinnikova/9613-predprinimatelskoye-obrazovaniye-v-

sisteme-spo 
2. Терентьева Е.А. Формирование предпринимательских компетенций 

студентов// Вопросы экономики.-2021. - № 5. – с. 96-98. 
 
 

Научно-исследовательская работа студентов образовательных 
учреждений системы СПО. 

Калиев К.С. 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 
 г.Оренбург Оренбургская область 

  

           В последние годы все больше внимания уделяется вопросам 
профессионального самоопределения и самопознания молодежи. Рынок труда 
ждет новых специалистов, которые придут работать в компании, будут 
организовывать малый и средний бизнес, станут продолжателями осуществления 
инновационного подхода в науке. Узкопрофессиональный сотрудник со 
стандартным, стереотипным типом мышления уже не соответствует требованиям 
современности. Нашему обществу нужны высоконравственные, хорошо 
образованные, предприимчивые люди с креативным типом мышления, которые 
самостоятельно смогут принимать ответственные решения и прогнозировать их 
возможные последствия; люди способные к сотрудничеству, к активной 
инновационной деятельности, отличающиеся мобильностью и 
конструктивностью подхода к решению проблем. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что успешность выпускника 
в будущей профессии зависит от того, насколько он окажется готовым к 
творческой жизни, будет ли у него потребность в самосовершенствовании. Ведь 
работа и сама жизнь часто побуждают современного человека искать и находить 
решение нестандартных производственных и житейских проблем, регулирование 
которых требует новых знаний и умений, а получить их можно в процессе 
познания. 

Современное образование - это не только передача знаний. Его главная 
цель - развитие творческих способностей студентов, привлечение их к активному 
участию. 

Поэтому развитие творческой инициативы студентов, самостоятельности в 
поисковой и познавательной деятельности – один из эффективных путей 

https://nataliia-ovchinnikova/9613-predprinimatelskoye-obrazovaniye-v-sisteme-spo
https://nataliia-ovchinnikova/9613-predprinimatelskoye-obrazovaniye-v-sisteme-spo
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повышения качества подготовки молодежи, их профессионального 
самоопределения и это основная идея исследовательского метода обучения. 

Исследовательский подход в обучении не является новым явлением в 
сфере педагогики. В России идея его использования была впервые выдвинута во 
второй половине XVIII века, однако более 100 лет потребовалось, чтобы она стала 
востребованной педагогическим сообществом. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: 
– во введении общих и частных методов научного исследования в процесс 

учебного познания на всех его этапах (от восприятия до применения на практике); 
– организации учебной и внеучебной научно-образовательной, 

поисковотворческой деятельности; 
– актуализации внутрипредметных, межпредметных и межцикловых 

связей; 
– усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной 

сторон познавательной деятельности; 
– изменении характера взаимоотношений «преподаватель – обучающийся – 

коллектив обучающихся» в сторону сотрудничества. 
Организация проведения в учебном заведении системы СПО 

исследовательской деятельности имеет цели: 
1. активизировать познавательный интерес обучающихся; 
2. развить их способности к самостоятельной мыслительной и 

аналитической деятельности; 
3. активизировать интеллектуальный потенциал каждого обучающегося. 
Общими задачами исследовательского метода обучения являются 

повышение уровня мотивации к обучению, расширение представлений о науке с 
помощью внутрипредметных и межпредметных связей, расширение общего 
кругозора студентов, раскрытие их творческого потенциала. 

При проведении исследования работа студентов должна строится по 
логике проведения классического научного исследования, с использованием всех 
методов и приемов, характерных для деятельности ученых. 

Исследовательская работа студентов может выполняться как 
индивидуально, так и коллективно. Над одной и той же темой одновременно 
могут работать независимо друг от друга несколько студентов или несколько 
групп студентов. Это создаст атмосферу здоровой конкуренции, в которой более 
увлеченно студенты будут подбирать и изучать материал по теме, проводить 
исследование, анализировать и систематизировать результаты поиска и с 
удовольствием представлять проекты своим оппонентам. Их опыт сыграет 
важную роль при оценке других работ, т.к. они будут владеть полной 
информацией по теме.  

Участие в научно-исследовательской работе помогает студентам постигать 
основы своей специальности, применять знания в решении практических задач, 
развивает навыки работы в научно-производственных коллективах. 

Результаты научно-исследовательской работы студентов помогают 
выявлению наиболее способных студентов, склонных к дальнейшей научной 
деятельности, и служат средством для проектирования их индивидуальной 
образовательной траектории. Проведение научно-исследовательской работы 
способствует достижению качественно новых результатов в подготовке 
специалистов среднего звена, повышению ресурсных и функциональных 
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возможностей педагогических работников организаций СПО, формированию у 
них новых системных качеств. 

Доклад хотелось бы закончить словами Из «Концепции модернизации 
российского образования»: 

“ Развивающемуся обществу нужны современно-образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью…” 
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Актуальные проблемы реализации стартапов в России. 
Колиниченко А.В. 

ГАПОУ «Колледж сервиса» 
г.Оренбург Оренбургская область 

 

Все чаще в обиход россиян входит понятие «стартап». Важно отметить, что 
многие ныне известные и популярные компании, являющиеся «гигантами» в 
своих сферах, были созданы и начинали свое развитие именно в этой формы. 
Ярким примером могут послужить такие компании, как Amazon, Вконтакте, 
Yandex, Google, Facebook и так далее.  

Стартап в привычном понимании – это новая организация  или бизнес, 
который создался относительно недавно. Самое полное определения стартап дал 
Стив Бланк. Он является именитым предпринимателем, а также профессором 
Стэнфорда. Стив Бланк определил стартап как временную организацию, которая 
создана для того, чтобы осуществить поиск бизнес-модели, являющей 
масштабируемой. 

Ежегодно в мировом сообщество  появляются стартапы – инновационные 
организации, имеющие новаторские, креативные, с элементами новизны и 
актуальности идеями для бизнеса, имеющие большие планы на реализацию. Но 
стоит отметить, что более 70% стартапов не проходят процесс реализации: 
например, на 2022 год в нашей стране из 10 новых запущенных стартапов успеха 
добиваются всего 1 или 2 [1].  Самая распространенная и глобальная проблема 
при реализации стартапов – малое финансирование стартапов, находящихся на 
начальной стадии.  
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Не рассматривается вариант даже частичной компенсации денежных 
средств на начальной стадии реализации стартапа Федеральными 
государственными образовательными учреждениями [1]. Это является проблемой.  

Обучение предпринимательству студентов СПО – это сложный 
многоэтапный процесс, включающий в себя наличие знаний в различных 
областях, и выходящий далеко за рамки обычных теоретических конструкций. 
Предпринимательское образование зачастую носит практико-ориентированный 
характер, включает в себя интерактивные образовательные технологии и 
форматы, которые позволяют удержать связь с бизнес сообществом.   

Как правило, предпринимательское образование в процессе обучения 
студентов СПО – динамичный процесс, который подвергается постоянным 
изменениям из-за внешних факторов, к которым можно отнести: экономическую 
ситуацию, рост и развитие социальных сетей, сообществ, мессенджеров, 
политическую ситуацию и т.д.). 

Важнейшей целью обучения предпринимательству студентов СПО 
является обучение ключевым моментам, базисным определениям, проблемам и 
решениям при открытии бизнеса. При обучении необходимо убрать или 
минимизировать ограничивающие убеждения реализации бизнес-идей, бизнес-
планов, стартапов.   

Важной проблемой для нашей страны стало отсутствие сформировавшейся 
и действующей в рамках однозначных норм инновационной и венчурной 
экосистемы, в том числе нормативно-законодательной базы, системы единых 
требований к проектам и объективной оценки инвестиционной 
привлекательности объектов инвестирования [3]. 

Самая важная и весомая проблема при реализации стратап-проектов – 
очень низкий спрос на проекты среди именитых или крупных предприятий. 
Зачастую эти предприятия боятся финансировать проекты, ведь в них заложена 
новизна, нечто креативное и новое, что вызывает долю сомнения в 
необходимости финансирования новых проектов [4]. Существует крайне мало 
книг и пособий для джойнеров – смелых людей, которые хотят присоединиться к 
стартапам и определить наилучшую точку входа. Со стороны стартапы кажутся 
запутанными и мрачными. Они кажутся хаотичными – в них нет порядка [5].   

Резюмируя вышеописанное, можем сделать следующий вывод: для того, 
чтобы реализовать свой стартап в Российской Федерации, стартаперы 
сталкиваются со следующими проблемами: 

1. Отсутствие финансирования для стартапов на начальной стадии, как со 
стороны государства, так и со стороны частных инвесторов; 

2. Отсутствие сформировавшейся и действующей в рамках однозначных 
норм инновационной и венчурной экосистемы, в том числе нормативно-
законодательной базы, системы единых требований к проектам и объективной 
оценки инвестиционной привлекательности объектов инвестирования; 

3. Прозрачность рынка (отсутствует информирование, малая освещенность 
в средствах массовой информации); 

4. Недостаток оригинальных и креативных идей; 
5. Отсутствие спроса на инновационные продукты у крупных предприятий; 
6. Несостоятельность и не совершенность бизнес-инкубаторов; 
7. Отсутствие среди стартаперов настоящих предпринимателей, способных 

довести развитие проекта до получения прибыли, которые бы обладали 
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необходимыми компетенциями для грамотной подачи, реализации своего 
проекта.  

Переход экономики России на новую ступень развития – теоретическая и 
практическая задачи государства и ученых нашей страны – не дает стартапам 
терять набранные обороты. Сегодня как никогда важно понять, что решение 
описанных проблем дает мощный толчок для развития инновационного 
предпринимательства и стартапов в частности [6].  
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Карьерное развитие молодежи и взрослых. 
Колодина Т.М. 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
г.Оренбург Оренбургская область 

 

 

Профессиональная ориентация – это система мер по профессиональной 
информации, консультации, подбору и адаптации, помогающая индивиду 
выбирать профессию, наиболее соответствующую потребностям общества и его 
личным особенностям и способностям. 

Целью профориентационной работы является оказание помощи 
обучающимся в выборе профессии, специальности, места работы или учебы с 
учетом склонностей и интересов, их психофизиологических особенностей, а 
также с учетом складывающейся конъюнктуры на рынке труда. 

Основными формами профориентационной работы являются:  
− профессиональное просвещение; 
− воспитание осознанной потребности в труде; 
− профинформация;  
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− профконсультация, профотбор. 
Анализ имеющегося опыта сотрудничества ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум» с высшими учебными заведениями, социальными 
партнерами и потенциальными работодателями по профориентации и 
трудоустройству студентов показал, что данное взаимодействие направлено в 
основном на:  

− информирование о правилах приема;  
− условиях обучения;  
− проведение дней открытых дверей; 
− прохождение производственных и преддипломных практик.  
Указанные направления сотрудничества свидетельствуют о факте 

заинтересованности ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» и 
высших учебных заведений в наборе абитуриентов, а работодателей в 
квалифицированных специалистах. Однако при этом явно недооцениваются 
интересы, склонности претендентов на профессиональное образование, а также 
реальные запросы рынка труда[2,c.124].  

Приказом министерства образования базовыми организациями для 
создания сезонных школ стали 20 профессиональных образовательных 
организаций, в их числе и наш техникум (Сезонная школа «Траектория успеха»). 

Согласно положению, одним из направлений деятельности сезонной 
школы «Траектория успеха» является выявление талантливых, мотивированных 
студентов, подготовка и участие студентов в командных и индивидуальных 
чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в том числе 
чемпионатах Абилимпикс, WorldSkills и JuniorSkills (с 2020 года), а также 
формирование вектора развития профессионального самоопределения студентов 
и их дальнейшее трудоустройство. 

В рамках работы сезонной школы «Траектория успеха»в период с 
01.09.2019 по настоящее время проведено 24  мероприятия, среди которых: урок 
финансовой грамотности от ПАО «Почта Банк», профориентация для студентов 
техникума силами Оренбургского филиала образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», 
профориентационный брифинг сотрудников Университета «Синергия», круглый 
стол с приглашением сотрудников Исправительной колонии №1, 
профориентационная встреча с сотрудниками ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова» информационная встреча  
сотрудников прокуратуры Оренбургской области со студентами техникума и 
многие другие. Мероприятиями по содействию трудоустройству и дальнейшему 
обучению в высших учебных заведениях охвачено более 1258 обучающихся, из 
них –1076 студентов ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум». 

Главной миссией техникума является посредническая деятельность по 
трудоустройству выпускников, их социально-психологической адаптации к 
условиям рынка труда, овладению студентами методикой поиска работы, 
коммуникаций в сфере трудовых отношений, получения ими психологической 
поддержки и профессиональных консультаций[3, с. 208]. В связи с 
вышесказанным на сайте нашей образовательной организации в разделе 
«Трудоустройство» представлены: 
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–  информация об имеющихся вакансиях на рынке труда Оренбургской 
области; 

–  методические рекомендации по составлению резюме; 
– база данных выпускников; 
–  ссылки на информационные системы по труду и занятости («Карьера в 

твоем кармане», on-line проект (стажировки, практика, база знаний, тесты, курсы, 
информационный портал «Работа в России» и другие). 

В настоящее время в рамках реализации национального проекта 
«Образование» на платформе Профстажировки.рф для участия во Всероссийском 
конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» зарегистрировано 
123 студента 2-3 курсов ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум». 
Осваивается проект достаточно сложно, в связи с чем, считаю, что необходимо 
привлечь руководителей курсовых работ и назначить ответственных 
руководителей. 

Список литературы: 
1. Атласова И. А., Алексеева И. С. Образовательный кластер, как среда 

профильного обучения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
– 2020. – Т. 43. – С. 185–188. – URL: http://e-koncept.ru/2016/76447.htm. 

2. Горшкова В.В. Непрерывное образование как образ жизни и бытия 
человека // Непрерывное образование. – 2019. - № 2. С. 9-13. 

3. Анищенко В.А. Проектирование образовательной системы «колледж - 
вуз» в условиях университетского комплекса: Автореф. дисс.. докт. пед. наук 
(13.00.01. общая педагогика, история педагогики и образования). - Оренбург, 
2022. - 42 с. 

 
Анализ научных статей. 

Лавков Д.А. 
БГТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г.Бузулук Оренбургская область 
В настоящее время одной из важнейших задач профессионального 

образования является задача достижения нового качества подготовки 
специалистов, что ориентирует систему образования не только на усвоение 
студентом определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
познавательных и творческих способностей. В этих условиях необходимо 
сформировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков и опыт 
самостоятельной творческой деятельности, который необходим выпускникам 
высших учебных заведений в профессиональной сфере. 

Одним из механизмов развития личности и повышения качества 
современного профессионального образования в вузе является интеграция 
учебной и научно-исследовательской деятельности [1]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов способствует 
расширению их кругозора, стимулирует познавательный интерес в различных 
областях знаний, а также предоставляет дополнительные возможности для 
самореализации обучающихся, развивает их творческие способности. 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 
средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных 
решать задачи современного вуза, предвидеть перспективы его развития. Данные 
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качества будущий специалист сможет приобрести только при органичном 
соединении обучения с научно-исследовательской деятельностью. Научная 
работа – это не дополнение учебного процесса, а неотъемлемая составляющая [2]. 

Что касается становления будущего специалиста-педагога, то необходимо 
отметить научно-исследовательскую деятельность как обязательную составную 
часть его обучения. Научно-исследовательская деятельность отражена в 
федеральных государственных образовательных стандартах. 

Важность привлечения внимания к организации и проведению системной 
научно-исследовательской работы студентов обоснована Министерством 
образования Российской Федерации. В документах делается акцент на то, что 
творческая активность и проведение НИР должно осуществляться на каждом 
курсе любого вуза. 

Правильно организованная деятельность вуза, направленная на 
привлечение студентов к научной деятельности, направляет выпускника на 
дальнейшую исследовательскую деятельность, в начале и в продолжение своего 
профессионального пути в роли педагога. Формы проведения НИР на старших 
курсах – это курсовые работы, проекты, дипломные работы, научные 
эксперименты в рамках лабораторно-исследовательских практикумов. Участие в 
хоздоговорной или госбюджетной работе вместе с педагогами кафедры 
нацеливают студента на продолжение данной деятельности в будущем. Это 
позволяет сделать плавный переход от учебной деятельности к 
профессиональной. 

Привлечение студентов к науке нужно для формирования их готовности к 
ведению всех видов деятельности для формирования профессиональных 
компетенций. Научно-исследовательская деятельность студента должна 
непрерывно и плавно переходить в экспериментально-исследовательскую 
деятельность специалиста [3].  

Формирование интереса студентов старших курсов к научно-
исследовательской деятельности должно пройти в несколько этапов: 

– установочный этап. Здесь происходит формирование установки на 
профессиональную деятельность; 

– формирующий этап. На данном этапе формируются профессиональные 
направленности личности, усваиваются научные основы профессиональной 
деятельности; 

– развивающий этап. Здесь развивается готовность к креативной 
профессиональной деятельности, развиваются умения применять 
профессиональные знания в нестандартных ситуациях [4]. 

Для организации такого перехода создается научная группа в количестве 
нескольких студентов, желательно с разных курсов для осуществления 
преемственности знаний, опыта, непрерывности и четкой организации их работы. 

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность является 
наиболее эффективным и результативным условием развития их творческих 
способностей. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности студентов, 
дополняющей учебный процесс, являются: выход за рамки учебных программ и 
планов; индивидуализация процесса обучения; участие в научно-практических 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, научных конференциях; поиск наиболее 
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эрудированных, целеустремленных и талантливых молодых людей, их обучение 
основам организации научной деятельности. 

Различные аспекты психолого-педагогической аспекты научно-
исследовательской деятельности рассмотрены в работах А.Н. Леонтьева, Ж. 
Пиаже, В. А. Сухомлинского, В.Д. Шадрикова и других учёных. Базовыми в 
понимании принципов организации научно-исследовательской деятельности 
явились идеи, представленные в трудах Ю.Я. Голикова, Г. Иванова, И.П. 
Ивановской, А. Обухова, В.А. Сластенина. 

В аспекте настоящего исследования наибольший интерес представляют 
работы В.П. Беспалько, Г.А. Кальбуса, В.П. Орехова, М.Н. Скаткина, 
рассматривающих вопросы подготовки студентов к научно-исследовательской 
работе в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Теоретические основы организации исследовательской деятельности 
студентов раскрыты в трудах С.И. Архангельского, В.И. Андреева, В.В. 
Давыдова, И.И. Ильясова, Т.В. Кудрявцева, В.Я. Ляудис, П.И. Пидкасистого, Я.А. 
Пономарева, В.А. Сластенина. 

Научно-исследовательская деятельность студентов рассматривается 
автором как поисковая деятельность научного характера, направленная на 
объяснение явлений, процессов, установление их связей и отношений, 
теоретическое и экспериментальное обоснование фактов, выявление 
закономерностей посредством научных методов познания, в результате которой 
субъективный характер «открытий» может приобретать определенную 
объективную значимость и новизну [5]. 

Цель учебно-исследовательской работы студентов – создание условий, при 
которых они самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 
источников; учатся ими пользоваться для решения познавательных и 
практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 
гипотез, обобщения), системное мышление. 

Исследовательская деятельность включает научно-исследовательскую и 
учебно-исследовательскую деятельности. Понятие «научно-исследовательская 
работа студентов» (НИРС) содержит два главных элемента: обучение студентов 
основам исследовательского труда, привитие им определённых навыков 
исследовательского труда и выполнение научных исследований под руководством 
преподавателей. 

Анализ научной статьи – это практический вид учебной деятельности, в 
процессе которого документ, написанный другим автором, изучается по 
определённым параметрам. Такой анализ нужен, чтобы объективно оценивать, 
насколько научно-исследовательская работа обладает теоретической и 
практической значимостью. 
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Элементы дуального обучения в образовательном процессе 
ГАПОУ «ОГК». 

Мамичева Е.С. 
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г.Оренбург Оренбургская область 
 

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая 
часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая 
– на рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на 
конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в 
составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии 
без отрыва от учебы. [2, с. 18]. 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 
работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для 
студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием 
виртуального симуляционного оборудования. Важнейший компонент – наличие 
подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников. 

Дуальная система профессионального образования, получила мировое 
признание, это наиболее распространенная и признанная форма подготовки 
кадров. В Советском Союзе была четко выстроенная система профессионально-
технического образования, которая не сохранилась. «Будете плохо учиться, 
пойдете в ПТУ», — такой страшилкой активно пользовались педагоги советской 
школы. В те времена продолжение учебы в ПТУ молодые люди и их родители 
воспринимали как вариант для неудачников. И теперь, способствуя ее 
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возрождению, Россия ориентируется на немецкий опыт, так как «Дуальное 
образование в Германии» является признанным лидером в этой области. В 
Германии дуальная система образования предлагает около 40 тысяч программ. 
Выбирать можно из 350 профессий. [3, с. 44]. 

В конце XX века ситуация претерпела существенные изменения. И сегодня 
в России хотят получить все и сразу, поэтому молодежь сразу видит себя 
менеджером с большой зарплатой. 

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие 
преимущества этой системы по сравнению с традиционной: 

• дуальная система подготовки специалистов устраняет основной 
недостаток традиционных форм и методов обучения — разрыв между теорией и 
практикой; 

• в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на 
личность специалиста, создание новой психологии будущего работника; 

• дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию 
получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество знаний 
напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

• заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений 
в практическом обучении своего работника; 

• учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, 
учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. 

Высокая жизнеспособность и надежность дуальной системы, объясняется 
тем, что она отвечает кровным интересам всех участвующих в ней сторон — 
предприятий, работников, государства. Для предприятия дуальное образование — 
это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их 
максимальное соответствие всем своим требованиям, при этом - экономя на 
расходах в поиске и подборе работников, их переучиванию и адаптации. 
Появляется возможность отобрать самых лучших студентов, ведь за три года все 
их сильные и слабые стороны становятся очевидными, а у студентов появляется 
мотивация  учиться не для галочки.: [1, с. 76]. 

В ГАПОУ « ОГК» осуществляется практико-ориентированное обучение, 
обусловленное ФГОС. Формирование профессиональных, общих компетенций 
студентов требует внедрения инновационных технологий в образовательный 
процесс. Особое внимание уделено формированию деятельностно - 
компетентностного подхода через внедрение практико-ориентированных задач. 
При изучение общеобразовательных дисциплин  профессионального цикла 
преподаватели формируют умения и знания с ориентацией на профессиональные 
компетенции. Теоретические занятия выстраиваются на примерах реального 
производства, практические работы максимально приближены к 
производственной деятельности. Практико-ориентированное обучение на прямую 
связано с практическим обучением студентов, с  их «погружением» в 
профессиональную деятельность в период прохождения 
учебной,  производственной практики (по профилю специальности), практики 
преддипломной. Программы практик направлены на освоение практического 
навыка конкретной профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС 
специальностей.  

Производственная  практика проходит на реальных производственных 
местах – в кафе «Хорошая компания», ресторанах  «Степная пальмира», 
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«Космос», «7 небо», «Лада», поэтому у работодателей уже на этой стадии 
складывается мнение о знаниях и навыках студентов. В то же время студенты во 
время прохождения практики имеют возможность познакомиться с режимом 
работы предприятия общественного питания, с работой структурных 
подразделений, с организацией процессов приготовления и приготовлением блюд 
и кулинарной продукции. По итогам теоретического и  практического обучения 
профессиональных модулей студенты подтверждают освоение профессиональных 
компетенций - сдают  экзамен квалификационный. 

Для формирования контингента обучаемых между работодателем и 
учебным заведением оформляется соответствующий договор, в котором 
учитываются квалификационные требования к специалистам, условия 
организации процесса обучения и прохождения производственной практики.  

Если говорить о внедрении дуальной системы обучения внутри колледжа, 
то ее элементы используются при подготовке специалистов уже давно. 
Теоретическое и практическое обучение производится в колледже, на 
предприятиях общественного питания. Считаю, что наш колледж вполне может 
перейти на дуальное обучение и реализовать обучение через тесное 
взаимодействие с работодателями. Так, к теоретическому обучению привлечь 
специалистов ресторанов, кафе, в том числе, как преподавателей, так и экспертов 
по оценке учебных планов, рабочих учебных программ, учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, программ практик и т.п. Как уже отмечалось выше 
производственная  практика проходит на реальных производственных местах в 
кафе, ресторанах города. А специалисты предприятий общественного питания 
являются компетентными руководителями практики, как производственной, так и 
преддипломной, и в период практики  студенты являются  сотрудниками 
(учениками)  предприятий.  Председателем Государственной экзаменационной 
комиссии являются представители работодателя. Руководителями преддипломной 
практики, дипломного проектирования также возможно  назначить специалистов. 

В колледже имеется определенный опыт взаимодействия с 
работодателями, когда обучающиеся в реальных производственных условиях 
осваивают некоторые виды деятельности внутри изучаемой профессии.  

Результатом плодотворного сотрудничества и налаженными деловыми 
отношениями с основным работодателем, является то, что на сегодня колледж 
трудоустраивает более 85% своих выпускников. 

Дуальная система обучения продиктована жизнью, требованиями 
современного производства, необходимостью успешной реализации 
Государственной программы форсированного индустриально-инновационного 
развития. 
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Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального становления обучающихся в ГБПОУ 

«Шахунский колледж аграрной индустрии». 

Мезенцева И.Ю. 
ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» 

г.Шахунья Нижегородская область 
 

Проблема профессионального становления является ключевым аспектом 
понимания места и роли студенчества в контексте федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) нового поколения. 

Требования к специалисту среднего звена диктуют направленность 
специальной организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях системы профессионального образования, нацеленной на 
социализацию, одним из слагаемых которой является этап профессионального 
сопровождения профессионального становления молодых специалистов. 
Способность к профессиональному становлению - одна из особенностей 
личности, формирующихся под влиянием окружающей среды, важной частью 
которой является образовательное учреждение, где человек формируется как 
профессионал и личность.  

Реалии современного рынка труда требуют уделять особое внимание 
профессиональному становлению студентов. 

В последнее десятилетие в системе образования России складывается 
особая культура поддержки и помощи студенту в учебно-воспитательном 
процессе – психолого-педагогическое сопровождение, которое является 
обязательным условием становления личности, в том числе формирования 
профессиональных и общих компетенций. 

Для того чтобы найти свое место в жизни и успешно реализоваться в 
профессиональной сфере, выпускнику системы среднего профессионального 
образования нужно быть не только квалифицированным специалистом, но и 
обладать рядом навыков: важно уметь общаться с разными категориями людей, 
быть готовым работать в команде, заинтересовывать и мотивировать других. 

  В ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» (ГБПОУ ШКАИ) 
созданы необходимые условия для развития у студентов способности к 
самоопределению, самоорганизации и самореализации.  

Высокое качество профессиональной подготовки и воспитания 
обеспечивают высококвалифицированные педагогические работники. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 
ГБПОУ ШКАИ, является формирование у студентов потребности в постоянном 
профессиональном развитии. Становление профессиональных качеств будущих 
специалистов осуществляется через различные формы организации учебного 
процесса (уроки, лабараторные и практические занятия). 

В колледже реализуется система психолого-педагогического 
сопровождения студентов  по следующим направлениям: 1) социально-
психологическая адаптация студентов в учебно-профессиональной деятельности 
и формирование у них позитивной жизненной перспективы. 2) коррекция 
эмоционального состояния студентов – снятие эмоционального напряжения для 
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обеспечения эффективности профессионального развития. 3) обучение умениям и 
навыкам компетентного общения и эффективного поведения в различных 
ситуациях бытового и профессионального характера. 4) развитие и формирование 
личностных качеств, способствующих успешному профессиональному 
становлению как специалистов среднего звена. 

Приоритетными в работе являются тренинги, диагностическое и 
консультативное направления.    

Диагностика первокурсников, позволяет выявить степень адаптации, 
трудности в обучении, выявить лидеров. 

Диагностика выпускников позволяет выявить слабые места, требующие 
коррекции. 

Перед выпуском студенты СПО испытывают трудности, связанные с 
трудоустройством и адаптацией во взрослой жизни, в трудовом коллективе. 
Особую остроту и значимость эта проблема  обрела в связи с отсутствием 
государственного распределения на работу, наличием значительного числа 
частных предприятий и появлением в социальной действительности нового типа 
отношений между владельцами предприятий и нанимаемыми работниками. 

Сегодня колледж обеспечивает подготовку конкурентоспособных кадров 
на основе договоров с предприятиями г.о.г. Шахунья и соседних районов 
Нижегородской, Кировской областей, республики Марий Эл.  

Взаимодействие с работодателями на условиях взаимовыгодного 
партнерства – одно из условий организации учебно-воспитательного процесса, а 
также успешного профессионального становления. 

Наши основные партнеры – инновационно - развивающиеся предприятия 
ОАО «Молоко», ОАО «Хмелевицы», которые поддерживают колледж в решении 
проблем профессионального становления. 

Таким образом,    сопровождение профессионального становления связано 
с перспективным направлением деятельности студентов, ориентированное на 
максимальное содействие их личностному развитию и профессиональному 
становлению. 
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г.Оренбург Оренбургская область 
 

Законодательно-нормативные документы, сопровождающие процессы 
модернизации в российском профессиональном образовании, предусматривают 
применение современных педагогических технологий, развивающих у 
обучающихся исследовательские умения и навыки. 

В программном документе «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) обращается внимание на 
необходимость проведения исследований для решения задач инновационного 
развития государства и развития у обучающихся способности к критическому 
мышлению и навыков самостоятельной деятельности [3]. 

Закон «Об образовании в РФ» конкретизирует условия осуществления 
исследовательской деятельности и ознакомления с ее результатами [1]. 

Обратимся к Федеральным государственным образовательным стандартам. 
Анализ областей применения компетенций студентов высшего образования 
(бакалавров, магистров) и видов их профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС показывает, что они под руководством 
научно-педагогических работников должны овладеть знаниями и умениями в 
экспериментально-исследовательской области (бакалавр) и научно-
исследовательским видом профессиональной деятельности (магистр). 

В ФГОС СПО подобные виды профессиональной деятельности и области 
применения компетенций отсутствуют. 

Обозначим разницу между учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой. Под первой мы понимаем выполнение студентами 
запланированных педагогом действий, направленных на поиск информации и 
доказательств с использованием методов наблюдения, сопоставительного анализа 
и др. Согласно ФГОС СПО такая работа как один из видов учебной деятельности 
должна реализоваться на всех этапах становления специалистов в целях развития 
личности обучающегося и приобретения им исследовательских умений и навыков 
[2, с. 253]. 

Научно-исследовательская работа (НИР) отличается от учебно-
исследовательской большей степенью самостоятельности в выборе 
изучаемой темы, в проведении исследования, представлении его результатов. 
Такая работа содержанием ФГОС СПО не предусмотрена и носит 
дополнительный характер к требованиям стандарта. Содержание и логика его 
изложения в образовательной программе СПО не обеспечивают поэтапного 
формирования исследовательских умений и навыков в таком объеме и таком 
количестве видов исследовательской деятельности, как в вузах. 

Предлагаемая нами система организации НИР студентов СПО состоит из 
следующих этапов: 

- определение подходов к понятию «исследование»; 
- разработка программы формирования исследовательских умений; 
- определение субъектных функциональных связей для реализации 

программы исследовательской деятельности; 
- разработка программы подготовки педагогических работников 

организации СПО к организации и проведению исследовательской деятельности 
со студентами; 
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- создание инновационной инфраструктуры как совокупности ресурсов и 
средств, обеспечивающих обслуживание исследовательской деятельности. 

Практика функционирования университетских комплексов показала, что 
студенты СПО получили реальную возможность заниматься не только учебно-
исследовательской, но и научно-исследовательской деятельностью с 
последующей демонстрацией результатов НИР. 

Так, в федеральном казенном профессиональном образовательном 
учреждении «Оренбургский государственный экономический колледж-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ОГЭКИ) за 
последние годы наблюдается рост показателей научно-исследовательской работы 
студентов и педагогических работников (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1.Показатели научно-исследовательской работы студентов и 

педагогов ОГЭКИ: участие научно-практических конференциях 

 

Рис.2.Показатели научно-исследовательской работы студентов и педагогов 
ОГЭКИ: печатные статьи 

Организация НИР студентов колледжа как технология обучения 
способствует профессиональному росту педагогических работников, расширяя их 
познания в области содержания преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля), развивая их 
профессионально-педагогические компетенции; дает возможность установить 
тесное взаимодействие с преподавательско-профессорским корпусом 
университетского комплекса, а также с работодателями на основе совместных 
действий по формированию у студентов исследовательских умений и навыков. 

Данные диаграммы (рис. 1 и 2) свидетельствуют о возросшей активности 
педагогов колледжа в проведении собственных исследований и об их готовности 
к организации научно-исследовательской работы студентов, включающей умения: 

- создавать условия для самостоятельной работы студентов; 
- вовлекать студентов в научно-исследовательскую работу; 
- находить источники информации, содержащие современные научно-

теоретические сведения в области преподаваемой дисциплины. 
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Инновационные технологии на страже безопасности 
движения. 

Новикова Н.В., Новикова Н.Н. 
ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска им. Героя России С.А. 

Солнечникова» 
г.Орск Оренбургская область 

 

Одним из основных направлений в работе ОАО «РЖД» является 
обеспечение безопасности как пассажирских, так и грузовых перевозок. В первую 
очередь эта работа начинается с привития культуры безопасности при подготовке 
кадров. Это значительная часть корпоративной этики, которая включает в себя 
вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасности пассажиров и 
окружающей среды, а также навыки безопасного поведения, умение правильно 
среагировать в чрезвычайных ситуациях. 

Любое умение не появляется просто так. Мало один раз прочитать правила 
техники безопасности. Ведь процесс повышения безопасности на дороге – это 
постоянная работа, и вклад в неё может внести каждый. В связи с этим 
постепенно меняется подход к обучению кадров. В наш высокотехнологичный 
век есть все возможности, чтобы подать информацию удобно, доходчиво и 
понятно. 

Яркий пример использования в работе современных разработок – 
мультимедийные пособия Научно-технического центра «3DWAB» (ООО НТЦ 
«3DWAB» из Санкт-Петербурга. Компания специализируется на трехмерной 
графике и анимации. По заказу ОАО «РЖД» ею были созданы электронные 
учебные пособия по устройству, ремонту и обслуживанию техники: «Устройство 
и принцип работы тепловозных дизелей», «Разборка, ремонт, сборка тягового 
электродвигателя электровоза ВЛ10», «Топливная, масляная, водяная системы 
тепловозов серии ТЭМ».  

Мультимедийное учебное пособие представляет собой серию фильмов, в 
которых воссоздаётся реальная картина каждого события. Для изучения 
отбираются типичные, наиболее показательные случаи нарушения безопасности 
движения поездов на железных дорогах России. Это своеобразная картотека 
ошибок с очень подробным разбором причин произошедшего и его последствий. 

В работе над учебным комплексом используются официальные документы, 
заключения специалистов, технические заключения, схемы и фотографии с места 
события. Высококачественная трехмерная анимация позволяет подробно 
воссоздать условия происшествия: время года, светлое или темное время суток, 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016
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погодные условия и особенности ландшафта. В доступной форме даётся анализ 
происходящего на экране, он сопровождается статистической информацией в 
виде графиков, диаграмм и таблиц, что облегчает восприятие учебного материала. 
Весь материал сопровождается дикторским тестом, что позволяет 
сосредоточиться на визуальной составляющей учебного пособия. Создано уже 
десть пособий, а это почти 100 роликов за восемь лет. 

В пособии можно найти все нашумевшие случаи нарушения безопасности 
движения поездов на железной дороге за последние несколько лет.  

Пособия «Безопасность движения на железных дорогах ОАО «РЖД» 
сделаны в виде автоматизированных учебных курсов. Это позволяет выбирать 
форму обучения: или в виде лекции под руководством преподавателя, или в виде 
самостоятельных занятий. Слушатели отмечают, что подача материала доступна и 
интересна. 

Форма подачи материала конкретная, адресная. Профессиональная 
переподготовка уже носит теоретических характер, а разбираются конкретные 
случаи. Слушатели курса видят в роликах технику, с которой они работают, 
разбирают ошибки, которые допущены их коллегами. 

Надо сказать, что мультимедийное пособие «Безопасность движения на 
железных дорогах ОАО «РЖД» получило высокую оценку Департамента 
безопасности движения Компании. Некоторые ролики находятся в свободном 
доступе на сайте Департамента, и ознакомиться с ними может любой желающий. 

Необходимо отметить, что этот обучающийся материал не просто 
оказывает помощь преподавателям, курирующим предметы «Правила 
технической эксплуатации и безопасность движения», есть у него еще одна очень 
важная задача. Пособие позволяет слушателям осознать свою роль в процессе 
обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожной техники, почувствовать 
личную вовлеченность в формирование культуры безопасности движения на 
железных дорогах. 

Список литературы: 
1. Ларионова Г. Инновационные технологии на железнодорожном 

транспорте// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – 
№13. – С. 417–418.  

2. Арутюнян С. Внедрение инновационных технологий - приоритет 
технической политики // Железнодорожный транспорт. - 2021. - №10. - С. 71-73. 

3. Бондаренко А. Оценка объектов инноваций на железнодорожном 
транспорте // Экономика железных дорог. - 2019. - №4. - С. 78-85.  

4. Гапанович В. старший вице-президент ОАО "РЖД" Направления 
инновационного развития// Железнодорожный транспорт. - 2018. - №2. - С. 11-
17 

5. Устич Д. Мониторинг инновационного развития предприятий 
железнодорожного транспорта// Экономика железных дорог. - 2022. - №4. - С. 
20-26. 
 
 

 



 

219 
 

Инновационные технологии, обеспечивающие 
формирование культуры профессиональной деятельности 

будущего специалиста на основе компетентностного подхода. 
 Ноздрюхина С.О. 

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 
г.Оренбург Оренбургская область 

 

Профессиональное образование все больше осознается как сложный 
процесс подготовки конкурентоспособного рабочего, а система 
профессионального образования понимается как система условий для получения 
определенных знаний, умений и личностного  развития, направленных на 
формирование культуры профессиональной деятельности будущего специалиста 
на основе компетентностного подхода как интегративного качества. 

Задача формирования культуры профессиональной деятельности будущего 
специалиста (ФКПДБС)  в ГАПОУ «ОГК» диктует новый подход к организации, 
содержанию и технологиям профессионального образования [1, стр.5]. В этом 
процессе ведущим направлением является внедрение в образовательный процесс 
технологий компетентностного образования: технологии рефлексивного 
взаимодействия; технологии целеполагания; технологии диагностики; модульной 
технологии; научно-исследовательских технологий; учебной фирмы как 
образовательной технологии; задачной технологии; игровой технологии; 
информационно-коммуникационной технологии. 

Технология рефлексивного взаимодействия при подготовке 
специалистов применяется на этапе проверки домашнего задания, защите 
практических работ. В процессе защиты домашнего задания или практической 
работы студент отвечает на один или несколько вопросов рефлексивного экрана:  
я узнал…; было интересно…; было трудно…; я понял, что…; теперь я могу…; я 
почувствовал, что…. 

Это дает возможность осмысления педагогом способов и приемов работы с 
учебным материалом, поиска наиболее рациональных из них. 

В основе технологии целеполагания, применяемой в колледже, лежит 
диагностика образовательных технологий  Б.Блума. Практическое применение 
таксономии в ФКПДБС на основе компетентностного подхода позволяет нам 
разработать системы однозначно диагностируемых целей усвоения определенного 
содержания по предметам и модулям.  

Модульная технология обучения – это дидактическая система, 
представляющая собой совокупность форм и способов организации и управления 
образовательным процессом с высоким уровнем самостоятельности 
обучающихся. В сравнении с традиционной, модульная система подготовки 
позволяет: 

- формировать культуру профессиональной деятельности будущего 
специалиста; повысить компетентность в профессиональной деятельности; 
улучшить адаптацию к условиям труда;- сократить сроки обучения;  повысить 
мотивацию обучаемых и уровень самостоятельности в обучении;  предоставить 
возможность индивидуальных занятий; сократить затраты на обучение. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что студент более или 
менее самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с 
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предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя 
целевую программу действий, банк информации и методическое руководство по 
достижению поставленных дидактических целей. [2, стр. 38]. 

Важной задачей в контексте ФКПДБС является  процесс самостоятельной 
творческой научно-исследовательской деятельности студента посредством 
научно-исследовательских технологий (индивидуальных проектов). На 
индивидуальных проектах используются такие методы как: работа с книгой. 
работа в различных жанрах научно-исследовательской работы: решение 
творческих задач. 

Информационно–коммуникационные технологии являются 
существенным аспектом повышения ФКПДБС посредством создания 
информационной профессионально ориентированной среды. Их использование в 
учебном процессе ссуза позволяет: проводить постоянный мониторинг усвоения 
учебного материала и процесса ФКПДБС;  осуществлять оперативное 
вмешательство в ходе выполнения студентами практических заданий;  расширять 
возможности самостоятельной работы.   

Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств, 
позволяющий работать с разнообразными данными, организованными в виде 
единой информационной среды. 

Применение мультимедиа в сфере профессионального образования 
колледжа уже следующие направления: видеоэнциклопедии, интерактивные 
путеводители, тренажеры, ситуационно-ролевые игры, электронные лекции, 
электронные учебники, видеофильмы, персональные интеллектуальные гиды по 
различным дисциплинам, являющиеся обучающими системами с использованием 
интернета, системы самотестирования знаний студентов, моделирование 
ситуаций до уровня полного погружения (виртуальная реальность) [3, стр.73]. 

Таким образом, современные технологии ФКПДБС на основе 
компетентностного подхода обеспечивают переход от традиционной системы 
профессионального образования к инновационной системе. Эффективность 
описанных технологий обеспечивается надежными средствами диагностики, 
многообразием критериев выбора их оптимальности для конкретных условий, 
системностью педагогических средств, организационных форм и педагогических 
технологий, что подтверждается результатами практической деятельности в 
ГАПОУ «ОГК». 
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Современное образование требует решения различных задач и проблем 
современности, в первую очередь, проблем социализации и адаптации учащихся. 

Слово инновация означает «Новшество», нововведение, оно применимо к 
любой сфере: к науке, медицине, образованию. В странах Западной Европы 
понятие «педагогическая инновация» исследуется с конца 50-х годов, в России 
общественность начала проявлять к ним интерес в начале 90-ых. Современное 
образование не удовлетворяет запросы информационного общества. Школы не 
развивают базовые компетентности, не учат школьников учиться и делать 
открытия. Система до сих пор сосредоточена на том, чтобы «передавать» знания, 
а не учить их искать. 

Директор образовательной кампании и инициатор национальной 
программы «Будущая школа Финляндии» Паси Маттила отметил, что многие 
неудачи в системе образования происходят из-за следующего факта:«Сегодня 
ученик живет в XXI веке, учат его преподаватели из XX века, а обучение 
проходит в классах XIX века”. 

В современной действительности инновации и цели тесно связанны между 
собой: образовательный процесс со временем меняется, рынок труда предъявляет 
новые требования к будущим работникам, и обучение трансформируется, 
подстраивается под новые цели, для достижения которых нужны новые 
педагогические методики, приёмы и способы. И одним из таких приемов сегодня 
является проектная работа. 

Проектирование распространилось во всех сферах человеческой 
деятельности и стало универсальным инструментом, позволяющим обеспечить ее 
системность, целенаправленность и результативность. Если рассматривать 
проектное обучение в условиях организации педагогического процесса, то можно 
с уверенностью сказать, что такой процесс как раз будет направлен на 
формирование творческой личности, развитии ее интеллектуальных и физических 
возможностей, волевых качеств и глубокого профессионализма. А это в свою 
очередь и является характеристикой личностно ориентированного подхода, 
который современная педагогика считает ключевым при внедрении любых 
инноваций в образовательный процесс. 

«Проект», «проектирование», «проектная деятельность», «проектная 
работа» - все эти педагогические понятия имеют глубокую историю. Корни этих 
понятий обнаруживаются в США второй половины XIX в. в новых 
концептуальных рамках прагматической педагогики – « обучение через делание». 
Основоположники и разработчики метода проектов Д. Дьюи и У. Киллпатрик 
были противниками жестких рамок обучения, классно-урочной системы. Они 
считали, что процессу обучения не хватает диалогичности, проблемности, 
интегративности, что способствовало бы формированию научного представления 
ученика об окружающем мире и развитию способностей поиска решения 
проблем. 
Проектная работа – выполнение индивидуального или группового творческого 
проекта по какой-либо теме. Проект всегда предполагает решение какой-то 
проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 
совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с другой предполагает 
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необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Проектная деятельность содержит: 
- анализ проблемы; 
- постановку цели; 
- выбор средств ее достижения; 
- поиск и обработку информации, ее анализ и синтез; 
- оценку полученных результатов и выводов. 
Для профессионального образования важнейшим аспектом является 

участие студентов в практико–ориентированной деятельности, чему способствует 
ежегодное проведение конкурсов в рамках Чемпионата профессионального 
мастерства «Профессионалы», благодаря которому метод проектов надежно 
вошел в образование. 

В этом году студенты нашего колледжа принимали участие в отборочном 
региональном чемпионате «Профессионалы», в том числе и в компетенции 
«Технологии информационного моделирования BIM», где необходимо было 
продемонстрировать командную работу в планировании, моделировании и защите 
проекта строительства индивидуального жилого двухэтажного дома.  

Практика внедрения в образовательные учреждения таких проектов даёт 
студенту возможность побыть в роли исследователя и усвоение материала идёт 
гораздо быстрее. Если мы хотим, чтобы новое поколение действовало осознанно 
и отвечало за свои поступки, было активно и сознательно, инициативно и 
ответственно, не боялось трудностей, то создание инновационных площадок на 
базе учебного заведения может стать толчком для определения собственных 
возможностей и профессионального ориентирования. 
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Проблемы включения жизненного познавательного опыта в 
процесс обучения специалистов. 

Овчинникова Т.А. 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

       Известный немецкий математик, автор работ по вопросам математического 
образования  Клейн сравнивал ученика с пушкой, которую много лет начиняют 
знаниями, а потом выстреливают, после чего в ней ничего не остается. 

       Эта печальная шутка вспоминается, когда наблюдаешь за умственным 
трудом студентов колледжа, вынужденных заучивать то, что они не осмыслили, 
что не вызывает в их сознании ярких образов, жизненных ассоциаций, когда 
процесс усвоения знаний отрывается от повседневной  жизни.  
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       Это напрягает и раздражает: ведь  молодой человек познает мир не только 
на уроке, а во всем многообразии своих познавательных и практических 
отношений с  окружающей жизнью.  

       Очевидно и то, что накопленный учениками опыт, с которым они приходят 
в учебное заведение, требует уважительного отношения со стороны 
преподавателя, что он должен учитываться и так или иначе использоваться в 
процессе обучения. 

       Ведь учебное заведение, особенно профессиональное, не «готовит ученика 
к жизни», а является частью жизни молодых людей. 

       Поворот профессионального обучения к личности обучаемого человека - 
выражение потребности общества в гуманизации социальных отношений. В 
реальных учебных ситуациях это проявляется как включение жизненного опыта 
обучающегося  в содержание обучения. 

       На жизненном опыте студентов всегда лежит отпечаток их 
индивидуальных интересов и потребностей, особенно окружающей их среды, в 
которой происходит взаимообмен информацией, формируются оценки и мнения. 
Этот опыт активно влияет на усвоение предметных знаний и способов 
деятельности в процессе обучения. 

       Когда  преподаватель сознательно и целеустремленно изучает опыт своих 
учеников, включает его в обучение, то сам этот опыт становится педагогически 
организованным, организуя внутри и процесс обучения. Использование прежних 
знаний превращается в приобретение новых, поскольку происходит не простое 
приложение прошлых знаний к новым фактам, а использование их для познаний и 
раскрытия нового. 

       Наблюдения и сведения, накопленные молодыми людьми в их 
разнообразной жизнедеятельности, используются для достижения дидактических 
целей: 

       -для пробуждения интереса к новым знаниям и тем самым стимулирования 
поступательного движения учебного познания; 

       -как составная часть того фактического материала, на основе анализа и 
обобщения которого формируются новые понятии и устанавливаются 
закономерности; 

       -для иллюстрации и подтверждения рассматриваемых теоретических 
положений; 

       -как объект применения усвоенных научных знаний; 
       - как корректировка, перестройка опыта. 
       Таким образом, обращение преподавателя  к жизненному познавательному 

опыту студента есть обращение к его личности, к его способностям «работать» со 
своим опытом, над своим опытом, с помощью  своего опыта, вопреки  своему 
прошлому опыту. 

       Подчеркивая важность ориентации обучения на личный опыт студента, 
нельзя забывать также о личном опыте преподавателя. 

       Ведь преподаватель несет своим ученикам не только систему знаний, уже 
подвергнутых определенной дидактической проработке; он передает им свое 
мотивационно-ценностное отношение к этим знаниям. 

       Говоря о работе мастеров педагогического труда, В.А. Сухомлинский 
подчеркивал, что во время изложения материала учитель открывает не только 
окно в мир знаний, но и свой собственный внутренний мир, выражает сам себя. 
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       Когда преподаватель передает учебный материал через призму своего 
восприятия, своего личного опыта, он тем самым моделирует определенное 
отношение к этому материалу у студентов. Конечно, такой «личностный» подход 
требует педагогического чутья, такта, учета состава и психологического настроя 
аудитории. 

       «Открытая» позиция преподавателя выполняет в обучении ряд важных 
функций: 

       -придает большую достоверность, убедительность изложения; 
       -побуждает пережить радость узнавания в опыте учителя своих 

собственных впечатлений, оценок, мыслей, отношений, обнажает цепочку 
рассуждений учителя, его методы, приемы познания; 

       -помогает  студентам по-новому взглянуть на события и факты, 
способствуя развитию их творческого мышления; 

       -создает обстановку доверительности, искренности на уроке, 
«эмоциональное поле»; 
            -создает художественный образ урока, что особенно важно для дисциплин 
и модулей технического цикла.  
            С учетом жизненного опыта преподавателя и студента диалектика 
содержания процесса обучения может быть представлена следующим образом: 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
Это слияние, синтез содержания образования с жизненным познавательным 

опытом преподавателя и студента является основой  качественной подготовки 
специалиста. 

 
 
 

Опыт организации научно-исследовательской работы в 
Новотроицком политехническом колледже. 

Пенькова С.Н. 
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» 

 г. Новотроицк Оренбургская область 
 

«Не существует сколько-нибудь достоверных      
                                                     тестов на одаренность, кроме тех, которые      

                                                    проявляются в результате активного участия   
                                                    хотя бы в самой маленькой поисковой             

                                                    исследовательской работе». 
А. Н. Колмогорова 

Приоритетные задачи развития Новотроицкого политехнического 
колледжа - укрепление авторитета и конкурентоспособности колледжа, 
обеспечение высокого качества образования, подготовки мобильных 
специалистов. Решением этих задач является интеграция в процессе обучения в 

Культура (социальный опыт), представленная 
 в учебных программах и учебниках 

Культура преподавателя, в 
том числе его жизненный 
опыт 

Культура студента, в том 
числе его жизненный 
опыт 
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колледже двух видов деятельности – научной и образовательной. 
 НИР является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее 
эффективно сочетаются обучение, самообучение и практика.  
 Основной целью НИР в становлении студента является развитие 
исследовательского потенциала, логического мышления, анализа и синтеза 
междисциплинарных знаний, умение мыслить нестандартно. Кроме того, занятие 
НИР способствует развитию творческих способностей при индивидуальном 
выполнении полученного задания, применению теоретических знаний на 
практике и формированию профессиональной компетентности. 
 Для организации НИР необходимо инициировать работу опытных 
педагогов колледжа и инициативных студентов. Преподаватели способствуют 
формированию творческого импульса, обучают студентов принципам, методам, 
формам и способам  научного исследования, основам профессионального знания 
и научного познания. Студентам предоставляется возможность самореализации 
через решение задач научного характера по индивидуальной теме. При этом 
студент четко представляет, что он должен получить в результате выполнения 
научных исследований, каким образом и когда сможет достигнуть желаемого 
результата [1]. 
 На ежегодной внутриколледжной научно-технической конференции 
молодых работников АО «Уральская Сталь» студенты представляют свои  научно 
- исследовательские работы    профессиональной направленности, так например, в 
этом году  были представлены темы по следующим направлениям: 
коксохимическое производство, металлургия черных металлов, организация 
перевозок и управление на транспорте, техническая эксплуатация гидравлических 
машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики и т.д. 

Участие в конференции служит хорошей возможностью для приобретения 
студентами новых навыков,  таких как публичное выступление, участие в 
научном диспуте, знакомство с участием других участников и прекрасная 
возможность заявить о себе [2]. 
 По итогам конференции были выявлены: глубокий интерес у студентов к 
науке, самостоятельности мышления и ответственности.  

Следует отметить высокий  уровень  научно-исследовательских работ, так 
недавно команда студентов коксохимического производства заняли призовое 
место на международном чемпионате Metal Cub с темой «Использование 
алюминия в металлургической промышленности» 

В конце года каждый студент пишет свою НИР в виде  дипломной работы.  
 Приоритетными направлениями и способами организации преподавания 
среди общеобразовательных дисциплин колледжа  следует признать проектную 
деятельность, где первокурсник самостоятельно учиться «добывать» 
необходимую информацию, анализировать её, быть способным и готовым к 
исследовательской деятельности.  Студентам необходимо было самим определить 
тему и провести эксперимент.   
 Система НИРС в колледже, как едином учебно-научно-производственном 
комплексе, является неотъемлемой составной частью подготовки 
квалифицированных специалистов, способных творческими методами 
индивидуально и коллективно решать профессиональные научные, технические и 
социальные задачи, применять в практической деятельности достижения научно – 
технического прогресса, быстро ориентироваться в экономических ситуациях.  
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Лучшие научно-исследовательские проекты и дипломные работы, 
представленный в них передовой опыт,  не просто остаются на бумаге, 
но и успешно внедряются на базовом предприятии.  
 Необходимо отметить, что исследовательская деятельность учащихся 
выступает важным элементом технологии активного обучения. Учащийся должен 
получить не законченную сумму знаний, умений, навыков, а некую 
компетентность, которая позволила бы ему научиться познавать и 
самореализовываться в быстро меняющемся современном обществе [3]. 

Таким образом, опыт творческого сотрудничества опытных педагогов со 
студенческой молодежью в Новотроицком политехническом колледже должен 
стать образцом для молодых педагогов. 
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Научно-исследовательская работа студентов в организации 
среднего профессионального образования. 

Решитова С.М. 
БГТИ (филиал) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

г.Бузулук Оренбургская область 
 

На сегодняшний день от выпускников среднего профессионального 
образования требуют самостоятельность выбора действий, развитие творческого 
потенциала и направленность на практические знания. В связи с этим главной 
целью среднего профессионального образования становится – совершенствование 
образовательного процесса, включающее научно-исследовательскую работу 
деятельность. Следовательно, она становится важной и главной составляющей 
учебного процесса, которое мотивирует студентов к обучению, и как в следствии, 
повышению профессиональной подготовки.  
 Научно-исследовательская работа(далее – НИР) представляет собой 
самостоятельное изучение поставленной перед студентом проблемы или задачи, 
которая должна быть оформлена по выдаваемым требованиям и логически 
предоставлена в форме научной работы (доклад, эссе, реферат, курсовая работа, 
дипломный проект и прочее). 

Задачи научно-исследовательской работы: 
1) овладение студентами различными методами исследования, а также 

творческое освоение материалы; 
2) обучение средствам и методологиям самостоятельного изучения 

научных тем; 
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3) привитие навыком работы в научных коллективах, а также 
ознакомления с приёмами организации научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа выполняется по определённому 
алгоритму и должна отображать этапность работы над научной проблемой. 
Первым шагом, студент должен выбрать проблему исследования. Затем 
необходимо собрать теоретическую и практическую часть исследования по 
выделенной проблеме, проанализировать и обобщить знания. Оформить в 
письменном проектном варианте.  

Анализируя ФГОС СПО, следует отметить, что сейчас используют 
следующие формы НИР: участие в работе научного студенческого общества, 
групповое и индивидуальное выполнение в период практики опытных, 
экспериментальных и теоретических исследовательских заданий. 

Формами предоставление своих работ студенты СПО используют эссе, 
доклад, курсовая работа, решение задач, реферат, аннотация, выпускная 
квалификационная работа.  

Проведение НИР в СПО требует большой подготовки как студентов, так и 
преподавателей. Например, при подготовке докладов, преподаватель должен 
выбрать актуальную тему исследования для студентов. Тема должна быть 
понятной, цели и задачи достижимые. Студент в свою очередь должен подойти к 
исследованию проблемы очень тщательно и выполнять алгоритм исследования 
проблемы. Однако, на практике можно наблюдать иначе. Студенты мало 
заинтересованы в научных исследованиях. Когда выдаётся тема для 
исследования, студенты, как правило, всю информацию копируют из интернета и 
предоставляют её на занятие без какого-либо оформления. 

Еще одна важная проблема заключается в том, что студенты не изучают 
методические указания по оформлению научных исследовательских работ, в 
связи с чем возникает много вопросов и ошибок в оформлении работы. А это, в 
свою очередь, ведёт к снижению мотивации в процессе НИР. 

На практике бывает такое, что преподаватель сам распределяет темы НИР 
между студентами и есть большой риск, что выбранная тема преподавателем 
студенту не понравится. Следовательно, уровень подготовки НИР будет на 
удовлетворительном уровне. 

Самая главная и, порой, большая проблема у всех студентов – это 
выделение проблемы, цели и задачи исследования. Стоит отметить, что не все 
студенты могут самостоятельно выделять такие компоненты в своей работе. 
Большинство студентов выделяют проблему и цели исследования «на бум», 
полагаясь на помощь преподавателя. Это, в свою очередь, ведёт к непониманию 
своей темы исследования, и, как правило, исследование будет проведено 
некорректно.  

Для решения выше рассмотренных проблем стоит рассмотреть пути их 
преодоления. Например, студентов можно поощрять материально или 
мотивационно. Материально колледжи поддерживают студентов, выплачивая им 
надбавочную стипендию в зависимости от количество опубликованных статей. 
Однако, здесь нужно учесть, что стипендия у студентов СПО, по сравнению с 
ВУЗом, невелика, а стоимость публикации для всех студентов варьируется от 
1500 рублей и выше – зависит от места публикации. Поэтому стоит рассмотреть 
вопрос о материальной поддержки размещения статей студентами.  
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Необходимо внедрять мотивационное поощрение студентов в виде 
благодарственных писем как для студента, так и для их родителей. Кроме этого, 
можно отмечать самые лучшие НИР на локальном уровне (колледже, техникуме). 
Например, по радио вещать новости и среди этих новостей рассказывать о 
студентах, которые вложили определённый вклад в развитие науки в СПО. 

Еще одним вариантом может служить рейтинговая система. Необходимо 
брать определённый период, например, месяц, и составлять рейтинг лучших 
публикаций студентов. Лучших студентов рекомендовать в зачисление ВУЗы без 
вступительных испытаний или на более щадящих условиях.  

Таким образом, научно-исследовательская работа является важным 
средством повышения качества подготовки и воспитания специалистов, 
способных творчески применять в практической деятельности достижения 
научно-технического прогресса. 
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Проектная деятельность при изучении географии как метод 
формирования профессиональной компетентности студентов 

техникума. 
Симонычева К.В. 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 
п. Сокольское Нижегородская область 

 

Для развития профессиональной компетентности и повышения 
познавательного интереса студентов возникает реальная потребность разработки 
новых методов творческой работы со студентами и выбора наиболее 
эффективных и рациональных. Такой эффективной педагогической технологией 
является проектная деятельность, которая позволяет повысить качество 
профессионального обучения[1, с. 49]. 

Актуальность овладения основами проектной деятельности обусловлена 
тем, что она дает совершенствование форм и методов обучения географии, 
которые стимулируют мыслительную деятельность, развивают  познавательную 
активность, учат практически использовать географические знания[2, с. 67]. 

Проблемы: 
1.Необходимость  быстро ориентироваться в меняющемся мире; 
2.Неумение обучающихся ставить перед собой социально значимые 

задачи, проектировать пути их решения. 
Противоречия: 
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• Современные социально-экономические условия жизни требуют от 
человека нестандартных, творческих жизненно важных решений. 

• Наблюдается слабая разработанность проблемы развития 
творческих способностей студентов, с целью подготовки их к самостоятельной 
жизни. 

Метод проектов получил широкое применение в педагогике XX века и 
продолжает оставаться предметом исследований многих ученых и научных 
деятелей, освещающих различные аспекты этого метода: Е.С. Полата, 
Ч.Р.Ричардса, У.Х. Килпатрика, М.Ю. Бухаркиной, Е.В. Советовой и многих 
других.  

Одним из требований ФГОС СПО является вовлечение обучающихся в 
проектную деятельность. 

В современной жизни, особенно в производственной деятельности 
человека, география имеет исключительное значение. География - один из 
немногих  предметов, где обучающийся способен самостоятельно добывать 
информацию, принимать нестандартные решения, находить пути решения 
локальных, региональных и даже глобальных проблем современного развития 
цивилизации[3, с. 35]. 

Основа метода проектов: развитие познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления[4, с. 89]. 

Таким образом, цель моей работы: создать условия для формирования  и 
развития общих компетенций через проектную деятельность  на уроках 
географии. 

Ведущей педагогической деятельностью является: создание на уроках 
условий для проектной деятельности с целью формирования профессиональной 
компетентности студента. 

Проектная деятельность позволяет сформировать: 
 коммуникативные, творческие, интеллектуальные умения и навыки; 
 культуру общения; 
 умение формулировать собственные мысли; 
 умение терпимо относиться к мнению партнеров по общению; 
 умение добывать и обрабатывать информацию, а также 

ориентироваться в информационном пространстве. 
Вовлечение обучающихся в проектную деятельность, охватывает как 

предмет, так и на предметную область. Возможно широкое использование 
полученного опыта в профессиональной деятельности. Результаты деятельности 
преподавателя представлены на заседаниях методической комиссии, на сайтах 
педагогических сообществ[5, с. 67]. 

Применение проектной деятельности в рамках дисциплины «География» 
позволяет повысить интерес  о многообразии форм территориальной организации 
современного географического пространства, представления о политическом 
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных 
регионов и ведущих стран мира[6, с. 167]. 
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Геймификация на уроках английского языка. 
Тулубаева Т.В. 

ГАПОУ «Педагогический  колледж» 
г.Бузулук Оренбургская область 

 
Одна из самых актуальных проблем современного образования формиро-

вание высокомотивированной личности обучающегося. В образовательных 
учреждениях многие школьники и студенты не замотивированы в учебе. Они 
получают большой объем информации, который им необходимо усвоить. Однако 
это достаточно сложно, ведь обучающимся хочется получать знания с 
минимальными усилиями, в развлекательной форме. Еще одной проблемой 
образования является стойкая неуспеваемость по одному или нескольким 
предметам. Таким образом, важнейшими задачами современной образовательных 
институтов являются: преодоление неуспеваемости и мотивация учащихся. Одной 
из стратегий к мотивации учащихся и преодолению неуспеваемости является 
геймификация. Геймификация в обучении обладает отличным потенциалом в 
образовательном процессе. Такой метод обучения вводит элементы игр, что 
делает сам процесс обучения эффективнее и привлекательнее, формирует интерес 
к знаниям и развитие инициативы. Геймификация — это инструмент для 
мотивации и вовлечения учащихся в образовательный процесс. Геймификация 
делает обучение интересным и интерактивным. Такой метод обучение помогает 
создавать познавательный, увлекательный и развлекательный контент. Также 
обучение в игре помогает раскрыть гибкие навыки, необходимые современному 
человеку в обществе. Игра вводит в процесс обучения жизненные ситуации, с 
которыми ученику-студенту предстоит столкнуться в будущем. Благодаря 
включению игровых элементов ученик становится более мотивированным, 
успеваемость повышается и неотъемлемой частью является развитие гибких 
навыков. Игра является близким и простым способом познания окружающего 
мира для человека. Различные проводимые исследования показали, что дети, 
обучаемые на основе игры осваивают материал значительно лучше.  
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Современное поколение вынуждено находиться под влиянием 
классического образования. В связи с технологическим развитием процесс 
обучения все меньше заинтересовывает учеников, но они осознают значение 
информации. Современный этап технологического развития открыл наиболее 
эффективный и доступный для обучающихся способ обучения –геймификация. 
Применение элементов игр в образовательный процесс делает урок или пару 
интересными, запоминающимися для учащихся, дают положительный результат. 
Поскольку учащиеся всегда более мотивированы в игре, чем во время 
классического урока, процесс обучения происходит подсознательно. 
Использование геймификации и игровых стратегий улучшает мотивационное 
обучение, поскольку позволяет студентам приобретать опыт и открывать новые 
знания, одновременно обучаясь в игровой форме и отрабатывая навыки, которые 
необходимо усвоить учащимся, чтобы помочь им преуспеть в современном мире 
(сотрудничество, цифровая грамотность, критическое мышление, решение 
проблем, умение работать в команде, функциональная грамотность). Также 
геймификация использует естественные склонности людей к конкуренции, 
соревнованиям, сотрудничеству и достижениям. [1, с. 58] 

Гейб Цихерманн ведущий мировой эксперт по разработке стратегий 
взаимодействия определяет термин “геймификация’’ как процесс использования 
игрового мышления и механики для привлечения аудитории и решения проблем. 
[2, с. 25] 

Целью и предполагаемым результатом геймификации является изменение 
привычного поведения аудитории, вовлечение ее в учебную деятельность. При 
этом содержание выбранной деятельности остается прежним, но определенным 
образом структурируется, чем достигается повышение мотивации к решению 
заданной задачи. В процессе геймификации происходит максимальное 
приближение условной речевой ситуации к реальной.[3, с. 60] 

В отечественной психологии и педагогике теорию игры разрабатывали 
К.Д. Ушинский, Г.В. Плеханов, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко.  

Четкой классификации игр по видам нет. Часто игры соотносят с 
материалом:  

1) настольно-печатные  
2) словесные – один из наиболее сложных видов, где учащиеся учатся 

высказывать свои мысли, суждения 
3) подвижные игры – достаточно сложно осуществимый вид игры для СПО 
4) фонетические – загадки, скороговорки, лимерики 
5) интеллектуальные – брейн-ринги, квесты 
6) лексические – викторины, кроссворды, хэнгмен 
Применение игровых технологий на уроках английского языка 

способствует развитию различных компетенций учащихся, а также развивает 
способность учеников применять знания и умения для решения повседневных 
задач и справляться с изменениями в ситуациях, которые отличаются от учебных. 

Данный вид деятельности также обладает большим потенциаломв 
образовательном процессе и помогает раскрыть гибкие навыки. В игре учащиеся 
лучше усваивают материал, более активны и мотивированы. 
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Федеральный проект «Профессионалитет»: специалисты 
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филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»  

г. Бузулук Оренбургская область 
 

В последние годы все больше и больше выпускников 9, 11-х классов 
продолжают свое образование в колледжах и техникумах. Почему это 
происходит? Согласно  различным исследованиям, многие ребята идут в СПО 
именно с целью учиться с упором на практику, получить актуальную профессию 
в короткий срок и начать зарабатывать собственные деньги. Поэтому так важно, 
чтобы среднее профессиональное образование было максимально приближено к 
реальной жизни: готовило специалистов востребованных профессий, владеющих 
новейшими технологиями и имеющих практические навыки. 

В 2022 году стартовал федеральный проект «Профессионалитет». Это одна 
из 42 инициатив социально- экономического развития страны до 2030 года, 
инициированных Президентом  России Владимиром Путиным. 
«Профессионалитет» позволит выстроить новую, отраслевую модель подготовки 
кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость 
выпускников, дать импульс к развитию экономики в регионах.  

В 2022-2023 учебном году начали свою работу свыше 250 современных 
колледжей в 42 регионах России, выбранных на конкурсной основе. Самые 
живые, динамично развивающиеся учебные заведения, в выпускниках которых 
заинтересована промышленность, превращаются в образовательно- 
производственные центры (кластеры). В 2022 году было создано 70 кластеров, а к 
2024 году их станет уже 210. Колледжи, на базе которых формируется кластер, 
получат грант из федерального бюджета в размере 100 млн. рублей[1, с.1]. В них 
студенты смогут не только изучать общеобразовательные дисциплины, но и 
осваивать профессии по прямому заказу опорных работодателей - партнеров 
«Профессионалитета». К проекту присоединились уже более 200 ведущих 
компаний-работодателей, включая крупнейшиегос-корпорации. 

«Профессионалитет» обеспечит занятость выпускников до 85%. В 
программе задействованы самые перспективные и приоритетные для страны 
производственные отрасли. Это атомная промышленность,  железнодорожный 
транспорт, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское 
хозяйство, легкая и фармацевтическая промышленность, горнодобывающая 
промышленность. В 2023 году в проект добавились новые отрасли: транспортная, 
электрическая, строительная, информационные технологии, лесная 
промышленность, топливно-энергетический комплекс и радиоэлектроника. [2, 
с.10] 
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Оренбургская область стала участником федерального проекта 
«Профессионалитет» в 2022 году. При этом три из 70 площадок заработали в 
нашем регионе. Это учебно-производственный кластер Орского технического 
техникума имени А.И.Стеценко совместно с Орским машиностроительным 
заводом, учебно-производственные центры Новотроицкого политехнического 
колледжа, горно-технологического техникума в Ясном при поддержке 
«Уральской Стали» и «Оренбургских минералов».«Предприятия полностью 
вовлечены в образовательный процесс, программы обучения адаптированы под 
потребности промышленников. По итогу они получат специалистов, на 
переподготовку которых не нужно тратить время и ресурсы, а студенты – крепкие 
знания и гарантированное трудоустройство», - отметил глава региона Д.Паслер. 
[3, с.10] 

В 2023 году, объявленном Президентом Владимиром Путиным Годом 
педагога и наставника, в регионе появятся сразу пять кластеров – на базе Орского 
машиностроительного колледжа, Медногорского индустриального колледжа, 
Оренбургского колледжа экономики и информатики, Оренбургского 
Гуманитарно-технического техникума. Участие в создании площадок примут 
крупнейшие предприятия региона – Орский механический завод, Медногорский 
медно-серный комбинат, Гайский ГОК, Завод бурового оборудования, компания 
«Айтим» и ПО «Стрела». Студентами указанных учебно-производственных 
кластеров в сфере металлургии, машиностроения, информтехнологий и 
горнодобывающей промышленности станут более 3,9 тыс. человек.  

В декабре 2022 года в Оренбуржье прошел заключительный модуль 
обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В 
Оренбургской области в качестве стажировочных площадок выступали 
Оренбургский гуманитарно-технический техникум и Оренбургский колледж 
экономики и информатики.  

«За последние годы ощутимо вырос …спрос на выпускников техникумов и 
колледжей. Считаю, что мы должны существенно расширить проект 
«Профессионалитет». Задача конкретная – за ближайшие пять лет подготовить 
порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной 
промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, 
фармацевтики, сельского хозяйства, ОПК, строительства, транспорта, атомной и 
других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и 
конкурентоспособности России», - отметил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.[4, с.4] 
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Необходимость знания иностранных языков для специалиста с высшим и 

средним профессиональным образованием вряд ли стоит доказывать, особенно в 
наше время широких межгосударственных контактов. Без языка общение 
невозможно. Но, чтобы продолжать удовлетворять вновь возникшие потребности 
коммуникации, он все время продолжает развиваться. Язык-средство общения и 
передается как информационный код из поколения в поколение, поэтому в нем 
обязательно накапливаются ошибки и помехи. «Мы учим наших детей не замечая 
того, что они говорят уже немного на другом языке»,-говорит С.А.Старостин, 
доктор филологических наук. Он утверждает, что в их речи есть более тонкие 
отличия от речи старших. Язык неизбежно изменяется. Проходит 100-200 лет и 
это уже совершенно другой язык. Приток новых слов как шел в пушкинские 
времена-тогда из французского в основном,-так и сейчас продолжается. 
Закономерности те же: слово пришло, начало обживаться, если есть в нем нужда-
его начинают использовать все чаще и чаще, если нет-оно уходит. Писатель, 
публицист и драматург Ю. Поляков убежден, что русский язык-достаточно 
мощный организм, он  все эти иностранные заимствования постепенно отсеивает, 
оставляя только то, что ему необходимо [1, с.16].  

Сегодня на планете существует более 10000 языков и наречий. В 
старинных исторических материалах можно найти много указаний на то, что в 
понятие образования входило обязательное знание не только родного, но и 
иностранных языков. Многоязычие входило в комплекс знаний образованного 
человека. К.Маркс, Гете, лингвист Л.В.Щерба были за многоязычие[2, с.50]. 
Однако противоположную мысль о психологии вредности многоязычия в его 
различных формах развивали многие ученые особенно 19-20 веков. Эйнштейн, 
Смит, Декроли и другие объявляли двуязычие и многоязычие вредным. По 
Эйнштейну, многоязычие- тормоз для мышления, оно якобы нарушает 
нормальное «оформление мысли» и владения родным языком, т.к. при этом 
мешает неполное совпадение значений слов в родных языках, их словарях и 
грамматике. Как считает профессор Старостин, следует различать лингвистов и 
полиглотов. Полиглоты- люди, которые специализируются на поглощении 
колоссального количества языков. А если Вы занимаетесь наукой, то язык- это не 
самоцель, а рабочий инструмент. С.А.Старостин уверен, что со способностью к 
языкам рождаются, что это- наследственный фактор. У него в роду- масса 
полиглотов. Его отец был известным переводчиком, редактировал «Доктора 
Живаго» и знал несколько десятков иностранных языков. Старший брат- 
философ, большой полиглот. Старшая сестра– переводчик. Согласно убеждениям 
Старостина нельзя даже 10 языков знать в одинаковой степени[3, с.10]. Можно 
знать 500-600 слов и прекрасно уметь объясниться в стране. А можно плохо 
говорить, но прекрасно читать. Или можно не читать и не говорить, но знать 
структуру, грамматику. Многие языки уходят в пассив, но потом, если нужно, они 
возвращаются. Поэтому если считать все языки, с которыми Старостин знаком на 
разных уровнях знания, то их наберется не меньше 400, но активно он 
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разговаривает только на 20.К различным системам изучения иностранных языков 
он относится скептически. Доктор филологических наук, профессор 
Д.О.Добровольский убежден, что до сих пор не существует иного способа 
выучить иностранный язык, кроме традиционного – лексика + грамматика. Если 
Вы знаете все грамматические конструкции и не менее 6000 слов, понимаете речь 
на слух и способны говорить сами- только тогда Вы знаете язык. Ученые 
предупреждают: изучением подсознания необходимо серьезно заниматься. 
Случаются и труднообъяснимые наукой чудеса. Мозговой удар переключает 
пациента на иностранный язык. Полагают, что к усвоению второго иностранного 
языка следует приступить через 2 или 3 года после более или менее успешного 
овладения первым  иностранным языком. Уже доказано, что овладение 
иностранным языком происходит у тех людей легче и быстрее, которые владеют 
несколькими иностранными языками. Беляев Б.В. объясняет это тем, что уже при 
овладении 1-м иностранным языком у человека вырабатывается чувство 
изучаемого языка в добавлении к чувству родного языка, а также еще и языковое 
чутье, благодаря которому чувствуется не только то, что характерно для нового 
изучаемого языка, а и то, в чем именно вообще могут заключаться отличия одного 
языка от другого. То есть при  овладении 2-ым иностранным языком человек уже 
наперед чувствует возможное своеобразие этого языка  и поэтому легче 
схватывает его особенности. «Осложнения при двуязычии возникают лишь в 
случае перегрузки обучаемых со слабой нервной системой или при предъявлении 
им непомерных требований»,- утверждает М.Кольцова. Ведь не зря современная 
методика уделяет особое внимание личности преподавателя.  

Практическое многоязычие гениальных и талантливых людей, бытовое 
многоязычие в целых национальных областях и учреждениях, сама 
обязательность изучения и овладения другими языками, кроме родного, как части 
обязательного школьного изучения в ряде стран – все это представляет 
логические доказательства того, что многоязычие не может далее 
рассматриваться как вредный психологический фактор в обучении и развитии 
человека. 
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Исследовательская деятельность студентов «Колледжа 
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С 2022 года на базе  ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской 
области» успешно действует студия развития эмоционального интеллекта 
«Эмоджи». 
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Основная цель, которую ставили перед собой организаторы (педагоги-
психологи, социальный педагог, заместитель по учебно-воспитательной работе) в 
процессе создания студии  - развитие исследовательской деятельности студентов 
колледжа, формирование интереса к психологии как науке, совершенствование 
коммуникативных навыков.  

Участники студии  -  студенты 1-3 курсов в возрасте от 15 до 19 лет, 
интересующиеся  основами психологии, вопросами самопознания и 
самореализации.  

Подростковый возраст называют критическим возрастом в широком 
смысле этого слова.  Основные проблемы психологического развития подростка в 
этот период: 

- развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих 
способностях, поступках, формирование привычных навыков самоанализа; 

- формирование интереса к другому человеку как к личности; 
- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания; 
- развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания 

другим людям. [1, с.27]. 
Участвуя в тренингах, психологических опросах, занимаясь проектно-

исследовательской деятельностью, подросток  в первую очередь   может 
разобраться в тех изменениях, которые происходят в нём, и предложить пути 
решения проблем, с которыми он сталкивается в своей жизни.  

Благодаря  занятиям в студии «Эмоджи»  по специально разработанной 
программе с использованием сенсорного оборудования и методик песочной 
терапии, арт-терапии, музыкальной терапии, сказкотерапии решается  ряд таких 
важных задач, как улучшение социальной адаптации студентов, формирование у 
них навыков контроля эмоций, снижение тревоги и агрессии, развитие эмпатии и  
совершенствование коммуникативных способностей [2].  

Занятия проходят не в лекционной форме, а в форме игр и тренингов, что 
создаёт наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия 
материала. У подростков появляется возможность в спокойной игровой 
атмосфере отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, в 
безопасной обстановке апробировать определённые роли. Мероприятия 
проводятся  в  специально оборудованном  тренинговом  зале  с возможностью 
зонирования пространства как для индивидуальной, так и для групповой работы.  

Программа занятий в студии «Эмоджи» составлена таким образом, чтобы 
подростки смогли не только уяснить и прослушать материал, но и на практике его 
отработать и закрепить. Она  включает в себя следующие блоки: тренинг 
командообразования, тренинг коммуникативных навыков, занятия, направленные 
на развитие толерантности, тренинг личностного роста, тренинг 
профессионального самоопределения. Тренинги разрабатывались на основе работ 
Л.М. Анн, И.В. Вачкова, А.Г. Грецова, А.Г. Лидерс, Д.В.Люсина [3, с.32]  и др. 

Новизна программы заключается в том, что выстраивается единая линия 
занятий, которые помогают подростку справиться с психологическими 
проблемами на данном этапе его развития, повышают самооценку и способствуют 
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личностной самореализации. В конце учебного года  каждый участник студии 
разрабатывает и защищает свой социальный проект.  

В 2022-2023 учебном году участник психологического  клуба «Эмоджи»  
студент 1 курса колледжа под руководством научного руководителя педагога-
психолога  Филатовой М.А. принял участие во Всероссийском конкурсе 
социальных проектов «Инносоциум» и представил проект «Открытое сердце», 
направленный на эффективное взаимодействие студентов «группы риска» и 
одиноких пенсионеров.  

Важную роль студия «Эмоджи» играет и для  педагогов «Колледжа 
сервиса», поскольку дает возможность повысить их психологическую 
грамотность и профессиональные компетенции в сфере общения со студентами. 
Тренинги  и  сеансы релаксации, предусмотренные программой, способствуют 
профилактике эмоционального выгорания преподавателей, содействует решению 
психологических проблем, и позволяют создать доброжелательную атмосферу в 
коллективе. 
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Студенческое кадровое агентство: с перспективой в будущее. 
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ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
г.Оренбург Оренбургская область 

 
Одним из ключевых показателей эффективности работы образовательной 

организации является трудоустройство выпускников. Востребованный выпускник 
(помимо профессиональных навыков, знаний и умений) знает рынок труда, его 
правила, умеет владеть информацией о ситуации на рынке труда в целом, 
понимает свои преимущества и с успехом позиционирует себя на собеседовании. 

В современных социально-экономических реалиях, образовательная 
организация должна, кроме образовательной подготовки будущих специалистов: 
проводить информационную поддержку; осуществлять поддержку в области 
трудоустройства и карьеры; оказывать психологическое сопровождение и 
профессиональные консультации; помогать в адаптации и планировании карьеры. 

Основная проблема, с которой сталкиваются на рынке труда студенты и 
выпускники, заключается в том, что они зачастую оказываются 
неконкурентоспособными в связи с отсутствием практического опыта работы и 
навыков поиска работы и трудоустройства. 

Решение данной проблемы – создание Студенческого кадрового агентства 
(далее – СКА), целевой установкой которого выступает адаптация студентов к 



 

238 
 

условиям рынка труда и овладение приемами и методами поиска работы и 
трудоустройства, развитие навыков эффективного поведения на рынке труда. 

СКА – это студенческое объединение, работающее при поддержке Центра 
содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ ГАПОУ ОУФТ). 

Штат СКА – студенты, ведущие активную научно-исследовательскую и 
общественную деятельность. 

Главные направления СКАГАПОУ ОУФТ: 
1. Повышение конкурентоспособности студентов и выпускников. 
2. Своевременное информирование о вакансиях. 
3. Организация взаимодействия работодателя и соискателя[1]. 
В соответствии с указанными направлениями, СКА обеспечивает: 
– изучение состояния и перспектив трудоустройства выпускников и 

вторичной занятости студентов; 
– исследование потребностей студентов, сбор и обобщение информации об 

имеющихся постоянных и временных вакансий для вторичной занятости 
студентов; 

– формирование и ведение банка данных о выпускниках, продвижение его 
ресурсных возможностей среди потенциальных работодателей; 

– организация психологической поддержки и психологического 
тестирования на профпригодность выпускников и студентов; 

– содействие студентам в выборе (заказе) дополнительных 
профессиональных программ переподготовки, повышения квалификации, 
профессиональной подготовки, необходимых для овладения новыми 
компетенциями, повышающими мобильность и конкурентоспособность на рынке 
труда; 

– осуществление профориентационной работы с социальными партнерами, 
образовательными организациями; 

– организация наставнической деятельности в вопросах трудоустройства от 
бывших выпускников (демонстрация лучших практик трудоустройства, оказание 
консультативной помощи) [2]. 

СКА оказывает содействие студентам в получении информации о 
вакантных местах на предприятиях, заполнении анкеты соискателя, помогает в 
составлении конкурентоспособного резюме. 

СКА помогает работодателям в подборе кадров по заявкам, в 
распространении информационных материалов (объявлений) о вакансиях в 
студенческой среде ГАПОУ ОУФТ. 

Показателями достижения положительного эффекта данной практики 
стали: 

– сформирована и постоянно обновляется информационная база о 
студентах, выпускниках, свободных вакансиях; 

– обеспечивается консультационное, методическое и юридическое 
сопровождение бизнес-проектов студентов, решивших заняться 
предпринимательской деятельностью; 

– для 35 % выпускников обеспечен поиск вакансий; 
–100% студентов выпускных групп обучены методике эффективного 

поиска вакансии и навыкам делового общения в процессе трудоустройства;  
– 100 % выпускников получили консультацию по адаптации на рабочем 

месте. 
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Опыт работы студенческого кадрового агентства размещен на портале 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования». Практика СКА стала финалистом 
Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 
номинации «Лучшие практики сопровождения от образовательной организации 
до рабочего места»[3]. 
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Актуальность организации и совершенствование практической подготовки 
студентов среднего звена, на сегодняшний день занимает основное место в 
учебном процессе. Задачей первостепенной важности системы СПО является 
максимальный симбиоз учебной и профессиональной деятельности, вовлечение 
студентов в профессию или специальность, что предоставит им после окончания 
учебного заведения быть востребованными на ранке труда и упростить процесс 
профессиональной адаптации молодых специалистов.  

Различают три основных типа компетенций: 
1) Профессиональные компетенции, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности; 
2) Сквозные компетенции, свойственные всем видам 

профессиональной деятельности, которые в свою очередь предполагают 
следующие умения: 

–          Организовать работу коллектива и работать в команде; 
– Заниматься самообразованием в области профессиональной 

деятельности; 
– Нести ответственность за конечный результат; 
– Вести здоровый образ жизни; 
3) Новые базовые компетенции, к которым относятся: предпринима-

тельские умения, инновационные способности, 
владение  компьютерной  техникой и др.[1. с. 7] 
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Перечень ключевых компетенций по каждой специальности формируется  
на основе ФГОС  и проведённого анкетирования работодателей.  

Федеральные образовательные стандарты СПО большое внимание уделяют
 практическому обучению студентов. Их анализ показал, что практическая подго-
товка будущих специалистов по каждому направлению обучения составляет от 50
 до 60 % общего объёма времени, отводимого на освоение профессиональной об-
разовательной программы. Данное положение обусловливает важность совершенс
т-вования обучения студентов на практических и лабораторных занятиях и 
организации их самостоятельной работы, как в учебное, так и во вне 
учебное время. 

Для проверки своих знаний, умений и навыков, благодаря четкой работе 
преподавательского состава, обучающиеся принимают участие в: 

1. Компетенции региональных этапов Чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы»; 

2. Национальное чемпионатное движение WorldSkills Russia 
3. Чемпионат «Абилимпикс» в котором участвуют люди с инвалидностью 

или с ограничением по здоровью. 
Совершенствование практической деятельности обучающихся: 
- Формирование перечня профессиональных компетенций выпускников в 

соответствии с требованиями рынка труда и запросами работодателей. Для этого в 
профессиональные модули и общепрофессиональные дисциплины основных 
профессиональных образовательных программ каждой специальности 
необходимо  внести формулировки дополнительных знаний и умений, не 
указанные в федеральных образовательных стандартах, но, по опросам 
работодателей, необходимые для освоения профессиональных компетенций.  

– Участие в разработке программ производственных практик, в 
согласовании содержания этих программ с работодателями.  

– Составление фондов контрольных оценочных материалов. При 
составлении контрольно оценочных материалов по разным дисциплинам также  
учитываются рекомендации работодателей, которые оказывают и практическую 
помощь, в частности в разработке заданий практического и ситуационного 
характера.  

– На постоянной основе приглашать работодателей для участия в  
проведении государственной (итоговой) аттестации. 

– Организация повышения профессионального уровня преподавате-
лей через проведение стажировок. Преподаватели не только должны знать 
программные продукты и современные технологические процессы, но и на 
высоком уровне учить студентов, поэтому преподаватели проходят стажировки на 
базах предприятий –работодателей не менее одного раза в три года; 

– Привлечение работодателей к разработке тематики курсовых и 
выпускных квалификационных (дипломных) работ. 

– Вовлечение работодателей не только в учебную, но и 
производственную практику.  

– Организация дуального обучения, теоретические знания студенты 
получают на занятиях, а практический опыт в организации, на рабочем месте. 

– Заключение договоров с сельскохозяйственными предприятиями по 
использованию в учебных целях их материально-технической базы.  

https://skillbox.ru/media/education/dalneyshaya-sudba-worldskills-russia-okazalas-pod-voprosom/
https://skillbox.ru/media/education/dalneyshaya-sudba-worldskills-russia-okazalas-pod-voprosom/
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Таким образом, взаимодействие учебных заведений СПО с работодателями 
поможет осуществить выпуск специалистов среднего звена, конкурентоспособно-
го на рынке труда, успешного в профессиональной деятельности, инициативного, 
характеризующегося творческим подходом к исполнению трудовых 
обязанностей, мотивированного на достижение профессионального успеха, обла-
дающего повышенной мобильностью, способного к быстрой адаптации к различ-
ным условиям жизни. 
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Среднее профессиональное образование в России, перспективы 
развития. 

Щукина А.Ю. 
ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

г.Оренбург Оренбургская область  
 

Среднее профессиональное образование (СПО) - это особый социальный 
институт, который в образовательном комплексе имеет свою структуру и логику 
развития. В системе непрерывного образования СПО выполняются социальные, 
образовательные, воспитательные, личностно — профессиональные и другие 
функции. Данная система дает возможность получения доступного и 
профессионального образования, главной целью которой является подготовка 
специалиста среднего звена. 

Реализация программ СПО осуществляется в 4627 организациях и 
филиалах. 

Модернизация системы среднего профессионального образования (СПО) - 
один из ключевых вопросов для технологического и экономического прорыва 
страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан. 

На современном этапе развития страны увеличивается потребность в 
специалистах среднего звена для развития экономики, повышения 
технологической культуры производства, обеспечения административно-
технической поддержки процессов управления, развития рыночной 
инфраструктуры, технического, информационного и социального сервиса. 

Система подготовки работников на производстве оказалась разрушенной, 
не была возможна в течение некоторого времени, тогда как сейчас работодатели 
ищут рабочую силу, соответствующую современным условиям в виде 
интегративного типа работника как субъекта социально-профессиональной 
деятельности, самобытной, активной личность и индивидуальности. 
Своеобразным заказом работодателей стал выпускник системы среднего 
профессионального образования (далее – СПО) готовый без дополнительной 
подготовки и обучения приступить к выполнению конкретных должностных 
обязанностей. Более того, сегодня котируется работник с высоким уровнем 
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образованности, воспитанности, профессиональной обученности, готовый к 
самообразованию и развитию, находящийся в поиске новых методов, форм 
работы, технологий. [1] 

В  последнее время в обществе все настойчивее звучат вопросы, каким 
быть в перспективе системам СПО и что необходимо дополнительно предпринять 
для их более эффективного развития? В связи с этим мы выдвигаем ряд 
предложений. 

1. Продлить национальный проект как форму и условие инновационного 
развития начального и среднего профессионального образования, качественной 
подготовки рабочих и специалистов. 

2. При формировании проекта и новой модели профессионального 
образования на среднесрочную и долгосрочную перспективу обеспечить: 

финансирование его мероприятий (в том числе за счет средств 
региональных бюджетов); 

создание условий, позволяющих не только транслировать накопленный 
опыт лучших учебных заведений, преподавателей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, но и его практическое применение; 

финансовую поддержку преподавателей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, мастеров-новаторов, талантливых студентов; 

активное привлечение общественности к рассмотрению и решению 
различных задач проекта. 

3. В условиях экономических трудностей рассмотреть возможность 
увеличения объемов софинансирования программ со стороны государства, а со 
стороны работодателей – уменьшения и расширения статьи их затрат, в том числе 
по линии уплаты налогов. 

4. Поддержать и развить позитивные результаты реализации проекта: 
функционирование ресурсных центров, учебных заведений нового типа; 
возможность реализации программ технологического бакалавриата; 
использование современных технологий обучения и т.п. Включить все это в 
новые модели развития систем СПО. [2] 

Проанализировав  все вышесказанное можно предложить  меры для 
прорыва в профессиональном образовании. Таких как: 

1.Создание должных экономических условий и государственных гарантий, 
позволяющих бизнесу более активно инвестировать средства в инновационное 
развитие системы профессионального образования. Прежде всего, принятие 
закона – «О профессиональном образовании» или «О социальном партнерстве», – 
подобного тем, которые успешно реализуются во многих странах Европы. Такой 
закон может стать правовой основой и организационно-экономическим 
механизмом взаимодействия государства и бизнеса, позволит развивать 
благотворительность в сфере профессионального образования. 

2.Расширение перечня специальностей и их профилей, ориентированных 
на подготовку специалистов для критических и высоких технологий, для чего 
потребуется соответствующее решение Правительства РФ. 

3.Крупномасштабные инвестиции. В настоящее время финансирование 
СПО не является приоритетным, осуществляется по остаточному принципу и не 
работает на инновационное развитие. Темпы роста бюджетного финансирования 
систем СПО значительно уступают другим уровням образования. 
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4.Законодательная поддержка ресурсных центров. Это позволит создать в 
регионах «точки роста» передового опыта в реализации самых современных 
образовательных технологий обучения. 

5.Решение вопроса о возможности проведения и финансирования научно-
методической работы в учреждениях СПО. 

6.Распространение положений по установлению надбавок за ученые 
степени и звания, действующих в высшей школе, на преподавателей и 
специалистов с предприятий и организаций, работающих в учреждениях СПО. [3] 
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