
Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский педагогический колледж №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидакт 
 

 

 

 

Научно-методический журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 (5)  

Апрель, 2020 

ISSN 2619-0532 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  

2020 



ISSN 2619-0532  

ДИДАКТ. ТОМ 5, № 1. 2020 

(АПРЕЛЬ) 

СКВОЗНОЙ НОМЕР ВЫПУСКА – 5. 16 + 

 

 

Учредитель и издатель: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский педагогический колледж №1» 

Россия, 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 43  

тел.: 8 (351) 742-02-76; 742-02-09  
www.chgpk.ru; chgpk@chel.surnet.ru 

 

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Челябинской области (серия ПИ №ТУ 74-01359 от 06.04.2018 г.). 

 

Изданию  присвоен номер ISSN 2619-0532  Национальным агентством ISSN 

Российской Федерации. 

 

Деятельность журнала осуществляется на основе материалов Международного 

Комитета по публикационной этике (COPE). 

 

 

ISSN 2619-0532  

 

Издается с июня 2018 года  

Периодичность издания – 2 раза в год 

 

 

Адрес редакции: Россия, 454136, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 43;  

тел.: 8 (351) 742-02-76; 8 (351) 742-02-77 

 

Ответственный редактор номера – Кошкарова Любовь Сергеевна, к.п.н.  

Технический редактор – Хаятова Лилия Рэхтямовна 

Корректор – Кошкарова Любовь Сергеевна, к.п.н., доцент  

Дизайн обложки – Ларионова Валерия Валерьевна  
 

Сдано в набор 21.04.2019. Подписано в печать 25.04.2020. Дата выхода: 30.04.2020. 

Формат 60 84/8. Бумага офисная. Усл. печ. л. 7,5. Тираж 1000 экз. Бесплатно. 

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в типографии «ТиражПринт»  

г. Челябинск, ул. Агатовая, д.1, e-mail: copy74@mail.ru 

При цитировании ссылка на журнал «Дидакт» обязательна. 

 Полное или частичное воспроизведение в СМИ материалов, опубликованных в журнале,  

допускается только с разрешения редакции 

 

http://www.chgpk.ru/
mailto:copy74@mail.ru


РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
Энгельман Михаил Александрович – главный редактор, директор  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Кошкарова Любовь Сергеевна – ответственный редактор, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Анищенко Ирина Леонидовна – заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Буров Юрий Борисович – директор ГБПОУ «Златоустовский педагоги-

ческий колледж» 

Зубарева Нина Сергеевна – кандидат филологических наук, преподава-

тель кафедры гуманитарных дисциплин ГБПОУ «Челябинский педагогический  

колледж №1» 

Каменкова Наталия Владимировна –  директор ГБПОУ «Миасский  

педагогический колледж» 

Корнишина Элла Игоревна – Заслуженный учитель России, преподава-

тель кафедры музыкального образования ГБПОУ «Челябинский педагоги- 

ческий колледж №1» 

Леушканова Ольга Юрьевна – кандидат педагогических наук, директор 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

Сайбель Марина Николаевна – кандидат педагогических наук, Инсти-

тут агроэкологии – филиал Южно-Уральского аграрного университета, кафедра 

экологии, агрохимии и защиты растений 

Чернышева София Анатольевна – заведующая кафедрой художест- 

венно-эстетического образования ГБПОУ «Челябинский педагогический  

колледж №1» 

Сердюк Любовь Васильевна – кандидат педагогических наук, препода-

ватель кафедры музыкального образования ГБПОУ «Челябинский педаго- 

гический колледж №1»  

Скрипова Надежда Евгеньевна – доктор педагогических наук, заве-

дующая кафедрой начального образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Суфлян Лариса Юрьевна – кандидат педагогических наук, директор  

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Неустроева Н.В. 

Инновационное образовательное пространст-

во как объект проектного управления ........... 5 

Чернышева C.А. 

Подходы к организации учебно-исследова- 

тельской деятельности студентов специаль-

ности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (предметная область: технология).. 10 

Кошкарова Л.С. 

Формирование информационной грамотности 

студентов в новой модели круга чтения ...... 18 

 

ФГОС СПО: ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ 

Галиуллина Н.К. 

Проблема формирования знаково-символи- 

ческих действий младших школьников в 

курсе методики преподавания русского языка 

в педагогическом колледже ........................... 25 

Золотникова Е.А.  

Реализация образовательной программы 

ПМ.03 Классное руководство в педагогиче-

ском колледже с учетом стандартов 

WorldSkills по компетенции Преподавание в 

младших классах ............................................ 32 

Иванова Е.Ю., Шиляева Т.А. 

Профессиональное становление студентов 

педагогического колледжа в условиях мастер-

ской по компетенции WorldSkills .................. 36 

Камалова Е.А. 

Подвижные народные игры как средство раз-

вития профессиональной компетентности и 

физических качеств студентов педагогиче-

ских специальностей ...................................... 40 

Поставит Ю.Г., Соколова М.Г. 

Интеграция учебных дисциплин «химия» и 

«литература» средствами художественных 

произведений .................................................. 48 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Гребнева О.А. 

Образование и бизнес: точки соприкос- 

новения ............................................................ 52 

 

Гребенюк И.В.  

Использование аутентичных видеоматериа-

лов в обучении иностранному языку студен- 

тов СПО ...........................................................56 

Соколова М.Г.,  

Соколова Е.Г.,  

Лаврентьева О.В.  

Кейс – технологии в преподавании экономики 

в профессиональной образовательной орга-

низации ............................................................61 

Солопова Т.В.   

Элементы модели временного погружения  

в обучении методике преподавания русского  

языка.................................................................66 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Мизина Л.В. 

Формирование духовно-нравственного аспек-

та в ансамблевой игре студентов педагогичес- 

кого колледжа ..................................................71 

Алексеев А.Я. 

Студенческое самоуправление как фактор 

успешной адаптации студентов групп нового 

набора в педагогическом колледже ..............76 

Менщиков В.А.,  

Милушкин А.В.,  

Щепачев В.И. 

Реализация здоровьесберегающих техноло-

гий в профессиональной образовательной 

организации .....................................................81 

Севрюк Н.В. 

Мотивация двигательной активности сту- 

дентов ...............................................................86 

Пометун Н.Н. 

Особенности организации и проведения 

краеведческой поисково-исследовательской 

деятельности при формировании у обучаю-

щихся колледжа гражданственности и пат- 

риотизма ..........................................................91 

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Иванова Е.Ю.,  

Егорова Н.А. 

Наставничество в профессиональной образо-

вательной организации: современная траек- 

тория развития ................................................96 

 

  



 

5 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

УДК – 377.8 

ББК – 74.479.4 
Н.В. Неустроева 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж №1» 

(г. Миасс, Челябинская область, Россия) 

 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Рассматривается проектное управление как один из механизмов формирования 

инновационного пространства в организациях среднего профессионального образования. 

Приведена классификация инновационных преобразований в общем образовании. Показана 

инновационная педагогическая деятельность по созданию мотивирующей информационно-

образовательной среды, научно-методического сопровождения, условий для реализации 

профессионального самосовершенствования и личностного роста педагогов и студентов 

организации Описан опыт реализации проектного управления в деятельности ГБПОУ 

«Миасский педагогический колледж». 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная педагогическая 

деятельность, инновационное образовательное пространство, проект, проектное 

управление. 

 

Социальный заказ на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, 

способных применять современные тех- 

нические средства, нацеленных на само- 

обучение и саморазвитие на протяжении 

всей жизни и реализацию своего творческого 

потенциала в будущей профессиональной 

деятельности, накладывает определенные 

требования на организацию процесса 

образования, в том числе, и в СПО. Для 

формирования у обучающихся soft и hard 

skills, востребованных обществом, не- 

обходимо создание инновационной об- 

разовательной среды.  

Инновация (в переводе с латинского 

языка) - обновление, новшество или из- 

менение. Применительно к педагогичес- 

кому процессу инновация означает вве- 

дение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, органи- 

зацию совместной деятельности препода- 

вателя и обучающегося [1; 6]. 

В целом, под инновационным про- 

цессом понимается комплексная деятель- 

ность по созданию, освоению, исполь- 

зованию и распространению новшеств  

[1; 7]. 

Нововведения, или инновации, харак- 

терны для любой профессиональной дея- 

тельности человека и поэтому становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. 

Сами по себе инновации не возникают, 

они являются результатом научных по- 

исков, передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей и целых кол- 

лективов [4, с. 30]. 

По мнению Н.Н. Суртаевой, все но- 

вовведения в образовании можно раз- 

делить на три  вида [5, с. 31]: 

1) новации, связанные с изменением 

содержания образования – все 

попытки определить, чему необ- 

ходимо учить, в каком возрасте, 

какой сложности необходимо давать 

учебный материал, какой поня- 

тийный аппарат соответствующей 

научной области вводить на 

различных этапах обучения; 

2) новации, связанные с разработ- 

кой и реализацией новых обра- 

зовательных технологий – все 

новации, связанные с поиском 

ответов на следующие вопросы: как 

необходимо выстраивать обучение,  И
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в какой последовательности, какие 

формы, приемы и методы задейст- 

вовать и в каком порядке? Такие 

инновации обеспечивают техно- 

логию обучения, стимулируют у 

обучающихся различные способы 

познания; 

3) новации, связанные с изменением 

модели образовательной органи- 

зации (структурных образований, 

управленческих процессов) – лю- 

бые попытки изменить сложив- 

шуюся модель управления образо- 

вательной организацией, а также 

создание принципиально новой 

модели учебного заведения, с наи- 

более эффективной инфраструк- 

турой и управленческими процес- 

сами, функциями структурных 

подразделений и их руководителей. 

Несмотря на то, что автор приводит 

данную классификацию инновационных 

преобразований в общем образовании, на 

наш взгляд, она может быть применена и 

для СПО. 

Инновационная педагогическая дея- 

тельность невозможна без создания мо- 

тивирующей информационно – образова- 

тельной среды, в рамках которой реалии- 

зуется система научно-методического со 

провождения, обеспечивается материаль- 

но-техническая база, создаются условия 

для реализации профессионального само- 

совершенствования и личностного роста 

педагогов и студентов организации [3; 7 ].   

Источником инноваций, с одной сто- 

роны, являются внешняя среда: совокуп- 

ность внешних факторов, оказывающих 

воздействие на деятельность образова- 

тельного учреждения. С другой стороны, 

проводником и инициатором инноваций в 

конкретной образовательной системе мо- 

жет выступать личность, которая опти- 

мизирует данную систему, анализируя ее 

элементы на основе существующих 

педагогических, экономических, техно- 

логических идей. Источником же инно- 

вационности данного человека является 

его «проживание» функционирования 

данной системы как части своей жизни  

[1, с. 171].  

Формирование инновационного об- 

разовательного пространства подразуме- 

вает внедрение инноваций во все сферы 

деятельности образовательной организа- 

ции: учебный процесс, воспитательную 

работу, в научно-исследовательскую дея- 

тельность как студентов, так и препо- 

давателей, материально-техническое осна- 

щение, а также в процесс управления 

организацией в целом [4, с. 57].  

Существуют различные способы орга- 

низации работы по преобразованию обра- 

зовательной среды учебного заведения, 

одним из них является проектное уп- 

равление. 

По мнению А.М. Новикова, с точки 

зрения управления, под проектом по- 

нимается интеграционная деятельность по 

достижению заданной оригинальной цели 

(реализация идеи), осуществляемая под 

единым управлением.  

Проектное управление – это тип 

управления образовательной организацией 

в режиме развития, при котором ос- 

ваиваются новшества и наращивается 

образовательный потенциал организации, 

и, как следствие, улучшается качество ее 

работы [2, с. 26].  

О проектном управлении мы можем 

говорить в случае, если для достижения 

оригинальной цели (воплощения идеи) 

организуется проектная команда, рабо- 

тающая под единым управлением (ин- 

тегральное управление), консолидируются 

ресурсы (финансовые, временные, кад- 

ровые) [2, с. 28]. 

При проектном управлении происходит 

интеграция усилий, ресурсов, знаний из 

различных областей, опыта практической 

деятельности, методов и инструментов 

управления, необходимых для достижения 

определенных целей. 

Говоря о проектном управлении ин- 

новационным пространством колледжа, 

следует отметить, что целью данного 

процесса является внедрение опреде- 

ленной новации. Инициатором процесса 

(генератором идеи) при этом может яв- 

ляться как конкретная личность (препо- 

даватель или студент), так и запрос внеш- 

ней среды.  Н
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Для реализации проектной идеи 

организуется рабочая группа, включающая 

специалистов различных направлений 

(рис. 1). Члены рабочей группы изучают 

возникшую проблему с различных точек 

зрения, планируют процесс работы, 

анализируют риски, которые могут воз- 

никнуть и оказать влияние на результат.   

 

 
 

Рис. 1. Модель проектного управления 

 

Как правило, со временем рабочая 

группа расширяется и трансформируется в 

команду проекта, которая объединяет всех 

стейкхолдеров. Роли в команде распре- 

деляются следующим образом: 

1) куратор проекта – человек, отве-

чающий за результат деятельности 

команды, координирующий дейст-

вия всех ее членов; 

2) внутренние исполнители – члены 

коллектива колледжа, совместная 

деятельность которых направлена 

на реализацию идеи проекта, как 

правило, отвечающие за определен- 

ное направление действия команды, 

взаимодействуя с другими участни- 

ками проекта, он организует их ра-

боту по достижению нужного 

результата в решении определенной 

задачи; 

3) внешние партнеры – все стейкхол-

деры «за пределами организации», 

привлекаемые к реализации идеи 

проекта – некоммерческие органи-

зации, социальные партнеры кол- 

леджа, родители студентов, студен-

ты и преподаватели других обра- 

зовательных организаций. 

Команда проекта функционирует до тех 

пор, пока идея проекта не будет реализована. 

Миасский педагогический колледж 

применяет модель проектного управления 

для создания в образовательной органи- 

зации инновационной среды уже на 

протяжении нескольких лет. За это время 

преподавателями и студентами реализо- 

ваны следующие проекты: 

1) ежегодное мероприятие для детей с 

ОВЗ и инвалидов «Пикник на лу-

жайке», в рамках которого студенты 

первого курса организуют и прово-

дят творческие мастер – классы для 

«особенных» детей;  в проектную 

группу входят первокурсники и их 

кураторы, педагог – организатор, 

психолог и социальный педагог 

колледжа, социальным партнером 

является общественный центр со-

провождения детей с особеннос- 

тями развития «Мы вместе»; 

2) студенческий слет по комадообра-

зованию «Посвящение в студенты»; 

инициаторами идеи и основными 

членами проектной группы явля- 

ются члены студенческого совета 

колледжа; 

3) конкурс среди студентов колледжей 

г. Миасса и педагогических коллед-

жей Челябинской области «Лучший 

староста года». 

Рабочая группа 
(разрабатывает 

план проекта) 

Куратор проекта 
ПРОЕКТ 

Команда проекта 
(ответственность 

за отдельные 

задачи 

Участники проекта – 

внутренние 

исполнители 

Участники проекта – 

внешние партнеры 
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Проектное управление может быть 

применено не только для реализации 

краткосрочных, но и для долгосрочных 

проектов: 

1) формирование метапредметных ком- 

петенций студентов колледжа: в 

рамках долгосрочного проекта пре-

подаватели колледжа обмениваются 

опытом организации интегрирован-

ных занятий, анализируют возмож- 

ности использования различных пе-

дагогических методов и форм обу- 

чения для реализации интеграции 

дисциплин и повышения качества 

метапредметных знаний студентов; 

2) внедрение в образовательный про-

цесс интерактивных форм обуче- 

ния: в рамках проекта происходит 

овладение, внедрение и популяри-

зация таких форм организации 

образовательного процесса, как edu- 

Scrum, сингапурские технологии, 

игровые технологии и других; про-

ектная группа объединяет препо- 

давателей – новаторов и постоянно 

пополняется новыми членами. 

На протяжении многих лет одним из 

социальных партнеров колледжа является 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Алые паруса». В 

прошлом учебном году в колледже был 

организован и зарегистрирован волон- 

терский отряд «Источник добра», в состав 

которого вошли студенты колледжа, 

взаимодействующие с воспитанниками и 

педагогами данной организации. В нас- 

тоящее время в МиПК реализуется порт- 

фель проектов «От волонтёрской деятель- 

ности к социальной и профессиональной 

карьере», объединяющий долгосрочные 

социальные проекты следующих направ- 

лений: «Я – россиянин», «Сделаем мир 

ярче», «Дороги, которые мы выбираем», 

«Спорт, здоровье, красота», «Гармония 

личности», «Лучик сердца». 

Студенты и преподаватели колледжа  

выступают не только организаторами  

проектов. Так, в 2018 году МиПК как  

внешний партнер вошел в общероссийский  

проект «Академия Наураши». Проектная  

команда, занимающаяся внедрением STE- 

AM-образования, объединяет преподава- 

телей и воспитателей образовательных 

организаций Москвы, Подольска, Миасса, 

Надыма, Тольятти, Южно-Сахалинска. В 

рамках реализации данного проекта пре- 

подаватели и студенты колледжа осваи- 

вают возможности цифровой лаборатории 

«Наураша», разрабатывают методику ис- 

пользования оборудования в дошкольном и 

начальном общем образовании.  

Резюме:  

1) в соответствии с ФГОС СПО в 

Миасском педагогическом колледже 

инновационные изменения осу- 

ществляются по следующим на 

правлениям: 

а) формирование нового содержа- 

ния образования;  

б) разработка и реализация новых 

технологий обучения;  

в) применение методов, приемов, 

средств освоения новых прог- 

рамм; 

г) создание условий для самооп- 

ределения личности в процессе 

обучения;  

д) изменение в образе деятель- 

ности и стиле мышления как 

преподавателей, так и студен- 

тов, изменение взаимоотноше- 

ний между ними, создание и 

развитие творческих иннова- 

ционных коллективов; 

2) проектное управление иннова- 

ционной деятельностью позволяет 

создать в колледже образовательное 

пространство, способствующее фор- 

мированию у участников образо- 

вательного процесса soft и hard 

skills, востребованных обществом, 

и, как следствие, повышению ка- 

чества подготовки специалистов и 

конкурентоспособности образова- 

тельной организации в целом.  
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C.А. Чернышева 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ТЕХНОЛОГИЯ)   

 

Рассматривается проблема организации учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов. Представлена методика системной работы над рефератом, курсовой работой и 

выпускным квалификационным проектом. Раскрывается взаимосвязь тем указанных учеб-

ных исследований и отдельные аспекты их формулировки. Проанализированы проблема 

поиска новизны в исследованиях, нюансы составления анкет для диагностики на предди-

пломной практике.  

Ключевые слова: реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа, объ-

ект исследования, предмет исследования, диагностика, анкета, формирование, развитие. 

 

Учебно-исследовательская деятель-

ность студентов включает в себя напи- 

сание трех видов исследовательских работ: 

реферата, курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным 

учреждением на основании порядка про-

ведения государственной (итоговой) ат- 

тестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществ- 

ляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, опре-

деленного в соответствии со статьей 15 

Закона Российской Федерации «Об образо-

вании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 [1]. 

Учебно-исследовательская деятель-

ность студентов педагогических специ- 

альностей является непрерывным и посте-

пенно усложняющимся процессом. Необ- 

ходимо отметить, что ключевым является 

именно учебный характер студенческих 

исследований, при этом сложность такой 

работы состоит в том, чтобы в рамках од-

них и тех же педагогических проблем 

нащупать небольшой участок, позволяю-

щий создать оригинальное исследование, 

достаточно новое и интересное и для сту-

дента и для руководителя.  

Мы предлагаем к рассмотрению опыт 

работы по написанию дипломных проек-

тов со студентами специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах (пред-

метная область: технология). Мы рассмот- 

рим наиболее часто встречающиеся про-

блемы в работе научного руководителя. 

Первая проблема на начальном этапе 

исследования — правильная организация 

процесса и распределение времени. Мы 

рассматриваем здесь такой тип исследова-

ния, который включает в себя три ав- 

тономных законченных учебных исследо-

вания (реферат, курсовая работа, выпуск- 

ная квалификационная работа), связанных 

между собой темой и дисциплиной. Мы 

считаем, что первые два исследования яв-

ляются в некотором роде подготовитель- 

ными, а главным результатом совместной 

работы педагога и студента является имен-

но третье исследование, связанное с экс- 

периментом (апробацией). Этапы и задачи 

каждого этапа мы систематизировали в 

таблице 1. 

Таким образом, из анализа таблицы 

следует, что если с самого начала пла- 

нировать исследование системно, то учеб- 

ный материал достаточно легко структу- 

рировать, что позволяет студенту и пре- 

подавателю ставить адекватные задачи и 

правильно распределять время и прио- 

ритеты в работе над исследованием [2]. 
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Таблица 1 – Этапы работы над учебным исследованием 

 

Название  

исследовательской 

работы 

Курс 

Длитель-

ность 

исследо-

вания 

Задачи исследования 

Фрагмент  

итоговой работы 

(ВКР) 

Реферат II 1 семестр 1. Изучение истории выбранной 

технологии (например, история 

оригами) 

2. Освоение технологии художест-

венной обработки материала 

3. Изучение методики преподава-

ния указанной технологии в 

начальной школе 

Параграф 3  

первой главы 

ВКР, учебно-

методический 

комплект 

Курсовая работа III 1 семестр 1. Анализ ключевого понятия ис-

следования 

2. Изучение и описание средств 

развития/формирования ключево-

го понятия 

3. Обоснование связи между клю-

чевым понятием и средством его 

развития/формирования 

4. Составление методического ин-

струментария исследования 

Первая глава 

ВКР, учебно-

методический 

комплект 

Выпускная  

квалификационная 

работа 

IV 3 семест-

ра 

1. Планирование этапов апроба-

ции/эксперимента 

(констатирующий, формирующий, 

контрольный) 

2. Определение критериев и пока-

зателей развития / сформирован- 

ности ключевого понятия. 

3. Описание уровней развития / 

сформированности 

4. Выбор диагностического инст-

рументария 

5. Составление технологической 

карты проведения занятий  

6. Написание конспектов занятий 

7. Проведение апробации / иссле-

дования на непрерывной 

педагогической практике 

8. Анализ результатов апробации, 

выводы 

Вторая глава 

ВКР, учебно-

методический 

комплект 

 

Рассмотрим вторую сложность: как 

связать темы трех исследований так, чтобы 

их постепенное раскрытие давало макси-

мальный результат. Мы предлагаем плани- 

ровать темы исследования сразу, одномо-

ментно, уже на II курсе, при выборе сту- 

дентом темы реферата.  

Это значительно упрощает работу пе-

дагога по планированию исследования и 

дает студенту перспективное видение, что 

мы считаем важным мотивационным фак- 

тором.  

Пример взаимосвязи тем трех исследо-

ваний  приведены в таблице 2. П
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Таблица 2 – Взаимосвязь тем реферата / КР / ВКР 

 

Реферат Курсовая работа 
Выпускная квалификационная 

работа 

Художественное вырезание 

из бумаги в культуре раз-

ных народов 

 

Формирование толерантности 

у учеников начальной школы 

посредством освоения техно-

логии художественного выре- 

зания из бумаги 

Художественное вырезание из 

бумаги как средство формиро-

вания толерантности у учени- 

ков начальной школы на заня-

тиях кружка 

 

Из приведенного примера следует, что 

тема реферата является базовой, при этом 

особенности выбранной технологии худо-

жественной обработки материала позво- 

ляют в дальнейшем выбрать предмет ис-

следования. Здесь есть небольшой допол- 

нительный аспект, который связан именно 

со спецификой предметной области «тех-

нология». Дело в том, что приемы работы с 

разными материалами обладают разной 

сложностью для младших школьников, и 

обучение этим приемам не только занимает 

разное время, но приводит к разным ре-

зультатам. Например, лепка из пластилина 

обладает большими возможностями в раз-

витии воображения, так как слепить из 

пластилина выдуманного героя достаточно 

просто. А вышивка является очень слож-

ной техникой и с точки зрения организа-

ции занятия, и с точки зрения приемов 

работы. Поэтому рекомендовать вышивку 

для развития воображения в рамках учеб-

ного занятия или учебного исследования 

мы не можем. 

Так как студент не обладает достаточ-

ными знаниями в выбранной предметной 

области, педагогике и психологии, то 

сформулировать тему самостоятельно он, 

как правило, не способен. Здесь необходи-

ма помощь научного руководителя. 

Для упрощения процесса формулиров-

ки темы для педагога и студента мы 

предлагаем применить простой инстру-

мент, который показан в таблице 3. Его 

можно применять при формулировке темы 

реферата, КР и ВКР. 

 

Таблица 3 – «Конструктор» для формулировки тем КР и ВКР 

 

Реферат Курсовая работа ВКР 
Образец  

формулировки  

ВКР 

Средство 

формирова-

ния/развития 

Предмет исследования 

педагогический / психологический Объект  

исследования 
формирование развитие 

Освоение  

технологии: 

  

оригами 

 

аппликация 

 

лепка 

 

вышивка 

 

вязание 

 

плетение 

и.т.д. 

интерес  

 

самостоятель-

ность 

 

универсальные 

учебные дейст-

вия (УУД) 

 

толерантность 

 

сплоченность 

коллектива  

 

и т.д. 

мелкая моторика 

 

эстетический 

вкус 

 

воображение 

 

память 

пространствен-

ное мышление 

 

конструкторское 

мышление 

творческие спо-

собности 

уроки техноло-

гии в начальной 

школе 

 

занятия кружка 

в начальной 

школе 

 

внеклассные 

занятия в на-

чальной школе 

 

Развитие мелкой мо-

торики у младших 

школьников посред-

ством освоения 

вышивки blackwork 

на занятиях кружка в 

начальной школе. 

 

Разработка сборника 

методических реко-

мендаций по 

формированию по-

знавательных УУД на 

уроках технологии в 

начальной школе. 
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Реферат Курсовая работа ВКР 
Образец  

формулировки  

ВКР 

Средство 

формирова-

ния/развития 

Предмет исследования 

педагогический / психологический Объект  

исследования 
формирование развитие 

 дизайнерское 

мышление 

 

и т.д. 

Развитие творческих 

способностей млад-

ших школьников 

посредством освое-

ния технологии 

изготовления пальчи-

кового театра из 

фетра на внеклассных  

занятиях 

 

Еще одной проблемой в долгосрочной 

перспективе является неизбежная повто-

ряемость тем исследований. Для студента 

это не так очевидно, но для педагога регу-

лярное повторение одних и тех же 

повторяющихся тем, на наш взгляд, снижа-

ет интерес к исследованию. Мы пред- 

полагаем, что обоюдная, и со стороны пре-

подавателя, и со стороны студента, за- 

интересованность в теме исследования не-

избежно повысит его качество. Мы пред- 

лагаем искать оригинальность и новизну в 

средствах формирования (развития).  

Здесь одним из приемов является при-

ем трансформации базового определе- 

ния [4; 7]. 

В таблице 4 приведем небольшой при-

мер по поиску вариантов в технике ори- 

гами. Оттолкнемся от базового определе-

ния техники: оригами – технология соз- 

дания статичных моделей из одного целого 

квадрата бумаги.  

 

Таблица 4 – Пример алгоритма поиска оригинальной темы 

 

Заданное 

условие 

Изме- 

ненное  

условие 

Существующие 

направления 

оригами, соот-

ветствующие 

новым условиям 

Примеры 

(приведены названия  

ряда моделей или  

конкретная модель  

с указанием автора  

и источника) 

Пример темы ВКР 

статич-

ная 
модель 

 

динамич-

ная модель 

 

Модели –  

действующие 

имитации  

(летающие, 

 прыгающие, 

плавающие) 

 

- самолеты, которые ле-

тают (действующие 

модели) 

- корабли, которые пла-

вают 

(действующие модели) 

- лягушки, которые пры-

гают (действующие 

модели) 

Обучение младших 

школьников технологии 

изготовления подвиж-

ных моделей из бумаги 

на внеклассных заняти-

ях в начальной школе 

Надувные  

модели 

 

- модели, которые меня-

ют объем при надувании 

(классическая водяная 

бомбочка) 

Модели  

с подвижными 

- классический журав-

лик, который машет 
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Заданное 

условие 

Изме- 

ненное  

условие 

Существующие 

направления 

оригами, соот-

ветствующие 

новым условиям 

Примеры 

(приведены названия  

ряда моделей или  

конкретная модель  

с указанием автора  

и источника) 

Пример темы ВКР 

элементами 

(машут  

крыльями) 

крыльям 

Один 
лист  

бумаги 

Несколько 
(много) 

листов  

бумаги 

Модульное  

оригами из  

универсальных 

модулей  

- универсальный тре-

угольный модуль 

- Модуль Сонобе  

[4, с. 42] 

Развитие мелкой мото-

рики у младших 

школьников посредст-

вом освоения модуль- 

ного оригами на  

кружковых занятия 
Модульное  

оригами  

из специальных 

модулей 

- кусудамы 

- орнаменты 

- звезды 

- коробки более чем из 

одной детали 

- кубы и другие много-

гранники 

Гетеромодульное 

оригами  

все модели из двух и бо-

лее деталей с разными 

схемами складывания 

частей [1, с. 36] 

 

Таким образом, формально мы изучаем 

технику оригами, но раскрывая в каждой 

новой работе отдельные аспекты этой те-

мы, педагог и студент разрабатывают 

уникальный и авторский методический ма-

териал [3;5].  

Рассмотрим еще один аспект исследо-

вания – диагностику. Составление анкеты 

для проведения диагностики на констати-

рующем и контрольном этапах апробации 

(эксперимента) представляет отдельную 

сложность для студентов. Как правило, 

студент берет готовые тесты или анкеты из 

свободного доступа. В этом случае велик 

риск механического, бездумного тестиро-

вания, без понимания взаимосвязи воп- 

росов анкеты, критериев и показателей ис-

следования.  

О взаимосвязи критериев и показателей 

писала Т.Ф. Орехова: «Критерии – это па-

раметры оценки результата, который вы- 

ражается в показателях, раскрывающих 

содержание этих параметров и проявляется 

вовне признаками, представляющими со-

бой приметы, знаки, посредством которых 

обнаруживаются уровни оцениваемого яв-

ления» [6, с. 63].  

Для более полного понимания студен-

тами указанной взаимосвязи мы пред- 

лагаем два варианта методики составле- 

ния анкеты (уточним, что данная мето- 

дика подходит для составления анкет и  

опросников).  

Для обоих вариантов необходимо 

сформулировать критерии и показатели, а 

также определить количество уровней. В 

данном случае в исследовании – три уров-

ня (высокий, средний, низкий). 

Разница в вариантах определена спосо-

бом подсчета баллов. Объясним это на 

примере. В таблицах 5 и 6 показана одна и 

та же анкета, но с разными вариантами 

подсчета баллов (три или два варианта от-

вета). Уровни определяются по сумме 

баллов. Каждому показателю соответству-

ют два вопроса в анкете. 
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Таблица 5 – Вариант №1 анкеты для выявления уровня познавательного интереса  

младших школьников (составила Е. Курушина, студентка 45 группы) 

 

Критерии Показатели Вопросы 

Познаватель-

ная активность 

 

высокий 

9-12 

 

средний 

5-8 

 

низкий 

0-4 

Интенсив-

ность вопро- 

сов 

 

Задаешь ли ты вопросы учителю, когда он объясняет но-

вый материал? 

1) да, часто 2) иногда 3) никогда 

Любишь ли ты задавать вопросы взрослым и учителям? 

1) да, часто задаю вопросы 2) изредка спрашиваю 

3) никогда не задаю вопросов 

Позитивные 

эмоциональ-

ные пережи- 

вания и чув-

ства 

Радуешься ли ты, когда выполнил работу действительно 

хорошо? 

1) да 2) иногда 3) никогда 

Переживаешь ли ты, когда у тебя что-то не получается?  

1) да 2) иногда 3) никогда 

Потребность 

в интеллек-

туальных 

достижениях 

Тебе нравится выполнять контрольные работы? 

1) да 2) иногда 3) никогда 

Любишь ли ты участвовать в школьных конкурсах и 

олимпиадах? 

1)да 2) иногда 3) никогда 

Познаватель-

ная самос- 

тоятельность 

 

высокий 

9-12 

 

средний 

5-8 

 

низкий 

0-4 

Интерес к 

выполнению 

деятельности 

Тебе нравится выполнять трудные учебные задания? 

1) да 2) иногда 3) нет 

Тебе нравится искать разные пути решения задания? 

1) да 2) иногда 3) не нравится  

Проявление 

инициативы 

и самостоя-

тельности в 

постановке 

задач и вы-

боре способа 

реализации 

задуманного 

Делаешь ли ты подарки своими руками для родных и 

близких?  

1) да 2) иногда 3) никогда 

Нравится ли тебе, когда учитель просит тебя помочь сво-

ему однокласснику?  

1) да, нравится  

2) чаще нравится, чем нет  

3) не нравится 

Концентра-

ция внима- 

ния 

Всегда ли ты доводишь начатое до конца? 

1) всегда 2) иногда 3) никогда 

Выполняя домашнее задание, ты всегда сосредоточен на 

работе? 

1) всегда 2) иногда отвлекаюсь 3) часто отвлекаюсь 

Интерес к 

учебной дея-

тельности 

 

высокий 

9-12 

 

средний 

5-8 

 

низкий 

0-4 

Заинтересо-

ванность в 

процессе 

действий 

Легко ли тебя отвлечь от твоего любимого занятия? 

1) нет, меня сложно отвлечь  

2) иногда я отвлекаюсь  

3) часто отвлекаюсь 

Всегда ли ты доводишь начатое до конца? 

1) всегда довожу до конца  

2) иногда не доделываю  

3) никогда не заканчиваю 

Привлека-

тельность 

фактов и 

явлений 

Нравится ли тебе читать об открытиях и достижениях? 

1) да, нравится 2) иногда 3) не нравится 

Нравится ли тебе читать и узнавать что-то новое? 

1) да 2) иногда 3) никогда 

Обращение  

к дополни-

Где ты ищешь ответы на интересующие тебя вопросы? 

1) спрашиваю у учителей, ищу в книгах или интернете  П
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Критерии Показатели Вопросы 

тельной  

литературе  

2) спрашиваю у родителей и сверстников  

3) нигде  

Пользуешься ли ты дополнительной литературой, чтобы 

уточнить какой-либо вопрос? 

1) да 2) иногда 3) никогда 

Ключ к тесту:  За каждый ответ ученик получает баллы:  

да – 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 0 баллов. 

Уровни:  

высокий 25-36 баллов 

средний16-24 баллов 

низкий 0-12 баллов 
 

Таблица 6 – Вариант №2 анкеты для выявления уровня познавательного интереса  

младших школьников (составила Е. Курушина, студентка 45 группы) 
 

Критерии Показатели Вопросы 

Познаватель-

ная актив- 

ность 

Интенсив-

ность вопро- 

сов 

 

Задаешь ли ты вопросы учителю, когда он объясняет  

новый материал? 

а) обычно задаю вопросы 

б) обычно не задаю вопросы 

Любишь ли ты задавать вопросы взрослым и учителям? 

а) да, часто задаю вопросы 

б) очень редко задаю вопросы 

Позитивные 

эмоциональ-

ные пережи- 

вания и чув-

ства 

Радуешься ли ты когда выполнил работу действительно 

хорошо? 

а) да, обычно радуюсь  

б) мне обычно все равно  

Переживаешь ли ты, когда у тебя что-то не получается?  

а) да, как правило, переживаю  

б) очень редко расстраиваюсь  

Потребность 

в интеллек-

туальных 

достижениях 

Тебе нравится выполнять контрольные работы? 

а) да, обычно нравится.  

б) обычно не люблю контрольные  

Любишь ли ты участвовать в школьных конкурсах и олим-

пиадах? 

а) да, часто участвую  

б) редко участвую  

 

В дальнейшем анкета оформляется от-

дельно, вопросы перемешиваются и нумеру- 

ются в произвольном порядке, но предложен-

ная систематизация позволяет студенту точно 

понимать, какие вопросы анкеты относятся к 

тем или иным показателям и критериям, а это 

углубляет понимание сути исследования.  

Разрабатывая подобные инструменты, 

мы ставим своей целью оптимизацию труда 

педагога, более глубокое понимание взаи-

мосвязей в структуре исследования, точное 

формулирование научного аппарата.  

Мы предполагаем, что предложенные 

нами алгоритмы работы помогут препода-

вателям и студентам более быстро и 

качественно спланировать учебное иссле-

дование, логично выстроить взаимосвязь 

между темами трех исследований и гра-

мотно сформулировать тему выпускной 

квалификационной работы, найти ориги-

нальный аспект исследования, помочь 

студенту в составлении диагностического 

инструментария. 
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Л.С. Кошкарова 

 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В НОВОЙ МОДЕЛИ КРУГА ЧТЕНИЯ 

 

Рассматривается проблема необходимости формирования особой, информационной 

культуры для студентов в новой модели круга чтения школьников и студентов. Проа- 

нализированы результаты последних социологических исследований читательских инте- 

ресов студентов, на основании которых прежняя модель оценена как «системный кризис 

читательской культуры». Представлена новая модель как чтение в современном инфор- 

мационном пространстве и книга как источнике требуемого знания. Показаны подходы со-

вершенствования информационной подготовки обучающихся в формировании их инфор- 

мационной грамотности. 

Ключевые слова: круг чтения, модель чтения, читательская культура, информационное 

пространство, информационная культура, интеллектуально значимые ресурсы. 

 

«Люди перестают мыслить, когда пере-

стают читать», – писал Д. Дидро. И без 

всякого сомнения, был прав. Благодаря чте-

нию формируется образное мышление, что 

благотворно сказывается на развитии лич-

ности в целом. Книга учит культуре, спо- 

собствует интеллектуальному развитию, 

воспитывает нравственно, тренирует вни-

мание и память. Конечно, сегодняшнюю по- 

пулярность литературы нельзя сравнивать с 

читательским бумом пятидесятых- восьми- 

десятых, но тому есть вполне логическое 

объяснение: фильмы и социальные сети се-

годня стали более актуальными, нежели 

книги. И мы не можем утверждать, что мо-

лодежь сегодня не читает. Она читает в 

разы больше, чем читала молодежь 20 века. 

Но это иное чтение, сегодня более развлека-

тельное, деловое, чем вдумчивое, кри- 

тическое, аналитическое. Это требование 

времени. Поэтому надо искать новые фор-

мы взаимодействия с читателем – нашим 

студентом. 

Таким образом, сегодня в России, в ре-

зультате огромного количества перемен в 

жизни общества, прошедших в последние 

два десятилетия, статус чтения, его роль, 

отношение к нему существенно меняются. 

Снижение интереса к чтению является об-

щемировой тенденцией, обусловленной 

глобализацией СМИ и бурным развитием 

индустрии развлечений, вытесняющих чте- 

ние и как престижный источник получения 

информации, и как приятную и престиж-

ную форму досуга [7; 12].  

Последние социологические опросы 

жителей России показывают, что значи-

тельно снизился интерес к чтению книг не 

только у школьников, студентов, но и сре-

ди других категорий граждан, даже тех, 

кто имеет высшее образование [15]. И в 

этом смысле приведем результаты иссле-

дования ГБОУ ВПО «ДВГМУ» (Дальне- 

восточный госуниверситет) и МБУК «Цент- 

рализованная система массовых библиотек 

г. Хабаровска», которые проанализировали 

круг чтения студентов и выборочно пред-

ставили результаты интервьюирования сту- 

дентов. На вопрос «Читаете ли вы книги» 

«да» ответили 43,8%, «редко» – 51,6%, 

«нет» – 4,6%. Это позволяет сделать вы-

вод: интерес к чтению среди опрошенной 

молодежи распределился приблизительно 

в равном соотношении. На вопрос «Какой 

литературный жанр вы предпочитаете чи-

тать?» мнения разделились таким образом, 

что одного лидирующего литературного 

жанра невозможно выделить. Из результа-

тов видно, что две трети молодежи с удо- 

вольствием читают фантастику (28,2%), 

любовные романы (22,9%) и детективы 

(18,9%). Классике отдают предпочтение 

лишь 16,4% опрошенных респондентов. 

Менее популярными являются ужасы (7,8%) Л
.С
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и приключения (3,9%). Отсюда, становится 

ясно, что наиболее широким спросом среди 

молодежи пользуются фантастика, детекти-

вы и романы. Выяснено, что большинство 

молодых людей практически отказались от 

чтения так называемых «бумажных» книг и, 

соответственно, от посещения библиотеки, 

отдав предпочтение электронным ресурсам 

и виртуальным хранилищам информации: 

98,88% респондентов используют для учё- 

бы интернет, 81,67% считают основным его 

назначением образование. Результаты ан- 

кет показали также значительное уменьше-

ние роли традиционной библиотеки как 

социального института в жизни современ-

ного читателя: в сферу его интересов не 

входит знакомство с системой библиотек 

города – в ней ориентируются только 10% 

респондентов [6]. 

В целом, современное поколение по-

требляет ту информацию, которая повысит 

уровень их профессионального мастерства 

и будет способствовать улучшению мате- 

риальных показателей жизни. Кредо сов- 

ременного читателя – книга должна быть 

полезной.  

По данным других исследований (Улья- 

новский и Омский госуниверситеты, Донс- 

кая Государственная публичная библиоте- 

ка, ГБПОУ «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж, ГБПОУ «Челябинский педагоги- 

ческий колледж №1» и др.), опровергнута 

мысль, развиваемая последнее десятилетие 

в СМИ, о том, что наше поколение – не- 

читающее. Молодые люди книги читают, 

но эта книга, как правило, электронная, ли- 

бо это учебник. Прочитанной за год кни- 

гой «для души» смог похвалиться, к сожа- 

лению, лишь каждый пятый респондент. 

Данная ситуация не является исключи- 

тельно российской. По мнению Р. Барта, 

«каждый второй француз ничего не читает: 

половина Франции лишена (сама себя ли-

шает) возможности получать удоволь- 

ствие от текста» [5, с. 500], и данный факт 

признаётся за национальное бедствие. Бой- 

котирование книги – отвержение мораль- 

ного блага. Данное явление Р. Барт объя- 

сняет тем, что в современной массовой 

культуре потребляется в основном «драма- 

тическая» продукция – тексты о терактах, 

стихийных бедствиях, нестабильности эко- 

номической ситуации и прочее; в этой 

культуре мало наслаждения [5, с. 501]. 

Процесс популяризации чтения среди мо- 

лодежи имеет свои социальные особен- 

ности. Прежде всего, современный чело- 

век стремится быть успешным, но не всег- 

да способен разумно сопоставить желае- 

мый результат и плату за него. Ради успеха 

необходимо создавать нечто новое, быть 

первым, и важную роль здесь играет «об- 

разование длиною в жизнь», немыслимое 

без книги и чтения. Бесспорно, системати- 

ческое получение знаний из научной лите-

ратуры повысит профессиональное мас- 

терство, художественная литература, в 

свою очередь, сформирует необходимые 

человеческие качества – терпение, само- 

критичность, целеустремленность. В дан- 

ном случае особенно важно иметь предс- 

тавление о чтении как современном ин- 

формационном пространстве и книге как 

источнике требуемого знания. 

Согласно последним данным (2017 г.) 

международного исследования PISA (Ме-

ждународная программа по оценке обра- 

зовательных достижений – The Programme 

for International Student Assessment), – со-

общает «Российская газета» и анализирует 

эту статистику М.И. Кузнецова [15], – по 

качеству чтения и понимании текста стар-

шеклассники и студенты Россия среди 65 

стран заняла 41 место. Хотя ещё недавно 

(2000г.) была на 27-м. В первой пятёрке 

«читающих» – Китай, Корея, Финляндия, 

Сингапур и Канада. У США показатели 

чуть хуже, но выше среднего. Почти все 

европейские страны – в крепких «серед-

нячках». И это неплохой результат для 

России. Но вместе с тем отмечается, что 

подавляющее большинство российских 

старшеклассников не понимают смысла 

текста, не могут проанализировать напи-

санное и выразить своё мнение. Более – 

менее применить содержание написанного 

к знакомой жизненной ситуации готовы 

72% старшеклассников. Из них лишь 14% 

готовы с помощью текстов обучаться са-

мостоятельно. Установлено, что учащиеся 

средних образовательных школ России за-

трудняются назвать главную мысль про- 

читанного произведения, не умеют найти 

заданную информацию в небольшом тек- Ф
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сте, затрудняются определить последо- 

вательность событий в прочитанном тексте. 

У современных детей и подростков не толь-

ко другие литературные предпочтения, но и 

иное восприятие книжной культуры. Они 

относятся к книге не как к «учебнику жиз-

ни», а как одному из средств информации 

[10;14; 16]. Именно это тревожит более все-

го: ведь в российской традиции художест- 

венная литература долгое время формиро-

вала жизненные ценности и воспитывала 

подрастающее поколение.  

В 2006 году по заказу Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям и Российского книжного союза раз- 

работана «Национальная программа под-

держки и развития чтения», которая была 

продиктована острой жизненной необходи-

мостью. Государственный интерес к проб- 

леме определяется документами: Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» [1], «Указ Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [2]. 

«Россия подошла к критическому пределу 

пренебрежения чтением, и на данном этапе 

можно говорить о начале необратимых про-

цессов разрушения ядра национальной 

культуры», – отмечается в преамбуле «На-

циональной программы поддержки и раз- 

вития чтения» [3]. В Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (ред. от 

03.02.2014 г) указывается, что в образова-

тельных органи зациях в целях обеспечения 

реализации образовательных программ фор-

мируются библиотеки, в том числе, циф- 

ровые (электронные), обеспечивающие дос-

туп к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплек-

тован печатными и (или) электронными 

учебными, методическими и периодически-

ми изданиями по всем входящим в реа- 

лизуемые основные образовательные про-

граммы учебным предметам, курсам, дис- 

циплинам [1]. 

«Национальная программа поддержки 

и развития чтения» приводит мысль о том, 

что утверждается «новая модель» чтения, 

«новые модели» чтения для разных воз-

растов, и эта изменившаяся реальность 

ставит иные задачи воспитания читателя, 

поскольку современная ситуация в России 

представляет собой системный кризис чи-

тательской культуры» [3].  

По определению Н.Н. Светловской, 

модель чтения – это особая совокупность 

ориентиров и критериев книжной культу-

ры (статус, круг, качество литературы и 

др.), которая раскрывает читательский по-

тенциал общества в определенный период 

времени и позволяет судить о месте чтения 

и уровне грамотности той страны, к кото-

рой принадлежит данное общество [13]. 

К характеристикам прежней модели 

чтения Г.И. Иванова и В.А. Чудинова [10] 

относят, прежде всего, высокий статус 

этого вида деятельности в системе обще-

ственных ценностей. О структуре чита- 

тельских интересов детей и взрослых (как 

ещё одной характеристике прежней моде-

ли чтения) можно судить в основном по 

тематике библиотечных запросов. Покупа-

тельский спрос того (советского) времени 

с трудом поддаётся анализу, т.к. раскупа-

лось почти всё. В библиотеки же при- 

ходили за книгами по школьной програм-

ме, для выполнения учебного задания, 

общественного поручения, за материала-

ми, связанными с какими-то увлечениями, 

личными интересами в практической об-

ласти и, конечно, за «чем-нибудь инте- 

ресненьким». Круг чтения был ориентиро-

ван на «золотое ядро» литературы. Основ- 

ную часть составляли произведения худо-

жественной литературы, для маленьких 

читателей – фольклор и научно-художест- 

венные произведения о природе. Познава-

тельных, научно-популярных, справочных 

изданий, юмористических, приключенче-

ских, развлекательных книг всегда было 

недостаточно.  

Говоря о «новой модели чтения», сле- 

дует отметить, что она, как устойчивая 

система, еще находится в стадии развития 

и становления, поэтому именно сейчас не- 

обходимо обострить внимание к проблеме 

чтения и попытаться сформировать от- 

правную точку, некий образец, благодаря 

которому развитие данной проблемы при- 

обретет благоприятный характер [13]. Л
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Таким образом, результаты исследования 

и анализ приоритетных направлений в чте-

нии молодежи и школьников позволяют по-

строить новую модель чтения (рис.). 

 
Таким образом, в чтении студентов и 

подростков сегодня происходят очень серь-

езные перемены, которые носят глу- 

бинный характер. Многие родители, пе- 

дагоги, библиотекари по-прежнему ориен- 

тированы на старую литературную модель, 

тогда как большинство студентов и под- 

ростков имеют совсем другие предпочтения 

и иное восприятие книжной культуры. Та- 

ким образом, в какой-то мере между по- 

колениями происходит разрыв в передаче, 

бытовавшей долгое время, традиции ос- 

воения литературной культуры. Утверж- 

дается «новая модель» детского чтения – 

точнее, «новые модели» чтения, и эта, из-

менившаяся реальность, ставит иные задачи 

воспитания юного читателя как «Человека 

читающего» [1; 13]. 

Вхождение человеческой цивилизации в 

эпоху информационного общества, неви- 

данные темпы роста информационных тех-

нологий, коренные изменения, происхо- 

дящие в последние годы в образовании, – 

все эти факторы обусловили необходимость 

формирования особой культуры – инфор- 

мационной культуры для студентов педа- 

гогических специальностей с тем, чтобы 

осуществлять руководство чтением детей в 

интеграции с библиотекой и семьей [9; 10]. 

В настоящее время существует множе-

ство определений информационной куль- 

туры. Свое определение категории «ин-

формационная культура» дают ряд иссле- 

дователей: Т.И. Полякова, В.В. Жилкин, 

Ю.С. Зубов, Г.А. Стародубова, Л.В. Сквор- 

цов, Е.В. Данильчук, МП. Лапчик. По мне- 

нию Н.И. Гендиной, информационная 

культура является совокупностью информа-

ционного мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправлен-

ную самостоятельную деятельность по оп- 

тимальному удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потребностей. По- 

нятие «информационная культура личности» 

полностью включает в свой состав информа-

ционную грамотность, информационное 

мировоззрение и способность человека соз-

давать новые информационные продукты 

[9]. Она является важнейшим фактором ус-

пешной профессиональной деятельности в 

информационном обществе. 

Один из ведущих отечественных спе-

циалистов в области информатизации 

Э.П. Семенюк под информационной куль-

турой понимает информационную компо- 

ненту человеческой культуры в целом, 

объективно характеризующую уровень 

всех осуществляемых в обществе инфор-

Круг чтения 

Периодическая печать: 

газеты, журналы, 

периодические сборники 

Справочная  литература: 

энциклопедии, 

справочники, словари  

Развлекательная литература: 

комиксы, приключения, 

анекдотические истории 

Электронные издания 

информативного характера: 

электронные журналы, книги, 

библиотеки 

Техническая литература: книги 

о технике, компьютере, спорте 

Рис. Новая модель круга чтения молодежи 
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мационных процессов и существующих 

информационных отношений [цит. по 12]. 

Основной задачей образования должно 

быть не механическое накопление знаний, 

а умение искать информацию, ориентиро-

ваться в многообразии информационных 

ресурсов, выбирать нужное, критически 

оценивать полученные результаты. 

Наиболее значимым источником ин-

формации в системе образования является 

книга, книжный текст, который способст-

вует усвоению учебной информации и 

одновременно технологией усвоения этой 

информации, т.е. осуществляет информа-

ционную деятельность. 

Поэтому наиболее эффективным путём 

формирования информационной культуры 

является чтение, так как оно осуществля-

ется в системе новых приоритетов твор- 

ческой, социальной, коммуникативной ак-

тивности личности в информационном 

обществе. Чтение – это способ обретения 

информационной культуры, средство рас-

ширения кругозора и интеллектуального 

развития, посредник в общении, базовое 

умение для учения и жизни. Необходимо, 

чтобы оно стало инструментом успешной 

деятельности студентов и школьников в 

различных сферах жизни [8; 16]. 

Основные проблемы – пробелы в фор- 

мировании информационной культуры вы- 

являют международное исследование PISA 

и определяет дефицит следующих умений 

[13, с. 48]: 

1) формулировать вопросы; 

2) обосновывать, доказывать; 

3) использовать приемы исследования;  

4) строить развернутые высказывания; 

5) устанавливать надежность инфор- 

мации; 

6) сотрудничатать. 

По мнению Н.Ф. Виноградовой, ин- 

формационная грамотность – это [13]: 

1) способность осознания необходи- 

мости в расширении своего инфор- 

мационного поля; 

2) ориентироваться в информацион- 

ном потоке, правильно оценивать 

надежность, достоверность, целесо- 

образность информации; 

3) совокупность умений, обеспечи- 

вающих эффективный поиск, отбор, 

интерпретацию и применение ин- 

формации в соответствии с учебной 

задачей или житейской проблемой. 

Таким образом, поскольку в настоящее 

время профессиональный уровень выпуск- 

ника определяется способностью специа- 

листа самостоятельно обучаться, действо- 

вать в условиях роста документальных по- 

токов информации, оперировать разнород- 

ной информацией, критически ее оценивать 

и принимать на этой основе решения, фор-

мирование этих компетенций требует 

совершенствования информационной под- 

готовки обучающихся в формировании их 

информационной грамотности (ИГ) [2]. 

Процесс формирования информацион- 

ной культуры пользователей в библиотеке 

ГБПОУ «Челябинский педагогический кол- 

ледж №1» включает работу по повыше- 

нию уровня библиотечно-библиографичес- 

ких знаний и информационной подготовки 

студентов, деятельность по совершенство- 

ванию комплектования и раскрытия биб- 

лиотечных фондов, создание комфортных 

условий для удовлетворения информацион- 

ных потребностей. 

Функция библиотеки в формировании 

информационной грамотности состоит в 

том, что она прививает навыки поиска ин- 

формации и применения ее в учебном про-

цессе и научной работе, умение ориен- 

тироваться в справочно-библиографичес- 

ком аппарате. Специалисты библиотеки 

организуют для студентов занятия по про- 

фессиональному отбору интеллектуаль- 

но значимых ресурсов, составляют инфор- 

мационные коллекции и расширяют воз- 

можности доступа к информации, прово- 

дят консультации по методике эффектив- 

ного поиска. Администрация образова- 

тельной организации создает необходимые 

условия для сотрудничества и взаимо- 

действия между преподавателями и биб- 

лиотекарями, которые внедряют програм- 

мы по информационной грамотности, осу- 

ществляет руководство планированием и 

финансированием этих программ, а также 

предоставляет ресурсы для поддержки их 

развития. При записи первокурсников в 

читальном зале проводится презентация 

библиотеки с демонстрацией слайдов, где 

представлена информация об отделах, ре-Л
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сурсах и услугах. Пользователи знако- 

мятся с библиотечными процессами, элект- 

ронным каталогом (ЭК), фондом библио- 

теки, включая электронные библиотечные 

системы (ЭБС). 

Библиотечные уроки организуются 

преподавателями кафедр колледжа в биб-

лиотеках города. Преимущество библио- 

течных уроков перед другими формами 

информационной подготовки в том, что 

они позволяют охватить одновременно 

большое количество студентов, способст-

вуют приобретению определенной сис- 

темы знаний. Развитию интереса к са ор-

ганизация открытого доступа к фондам, 

выставочная работа, консультации у книж- 

ных полок, обзоры книг, наглядная ин-

формация, помогающая студентам в по- 

иске нужного материала (включая Inter- 

net). В библиотеке издаются буклеты с со-

ветами юным читателям, рекламой биб- 

лиотеки, обзором новых книг, правилами 

пользования библиотекой и книгой и т.п.  

Воспитание информационной культу-

ры: привитие навыков пользования кни- 

гой, работы со справочным аппаратом, в 

том числе, в автоматизированном режи- 

ме – в большей мере осуществляется в кол- 

ледже в процессе организации научно-

исследовательской работы студентов, ко-

торая имеет логично выстроенную систему 

по работе над рефератом, курсовой рабо-

той, выпускной квалификационной рабо- 

той, предполагающей теоретическое, ме-

тодическое и исследовательское освеще- 

ние заявленной темы.  

В колледже в образовательном процессе 

осуществляется опыт сотрудничества с 

электронной библиотекой «Юрайт» для 

ссузов и вузов как интернет – технология, 

что формирует информационную культуру 

студентов и демонстрирует [11]: высокую 

мотивацию студентов, повышенную эффек-

тивность обучения, интерес к изуче- 

нию дисциплины, программного модуля; 

вовлеченность студентов и преподавателей 

в процесс проектирования электронных из-

даний и ресурсов. В целом же интер- 

нет – технологии, используемые преподава-

телями колледжа позволяют студентам в 

освоении информационной культуры: ис-

пользовать поисковые системы; работать с 

электронной почтой; работать в облачном 

хранилище данных; владеть умениями ра-

ботой на различных сайтах (уметь ре- 

гистрироваться и т.п.; работать с word и 

power point, владеть навыками набора тек-

ста (min); переходить по ссылкам, пред- 

ложенным преподавателем или обучаю-

щимся в процессе работы; выполнять ин- 

терактивные тесты по темам; активно ис-

пользовать ресурсы электронных библиотек 

РФ и мира; активно пользоваться видеолек-

циями; создавать онлайн-вебинары; активно 

пользоваться образовательными мобильны-

ми приложениями; создавать и вести 

персональный сайт учителя начальных 

классов [12]. 

В рамках уроков, учебной и пред- 

дипломной практики студенты в сотрудни- 

честве с преподавателями готовят материа- 

лы к темам в форме виртуальных экскур- 

сий, составляют электронные библиоката- 

логи, составляют лепбуки, ведут чита- 

тельские дневники, что активно формирует 

информационную грамотность: умение пра- 

вильно оценивать целесообразность инфор- 

мации; осуществить эффективный поиск, 

отбор, интерпретацию и применение инфор- 

мации в соответствии с учебной задачей. 

Резюме:  

1) информационная культура требует 

от современного человека новых 

знаний и умений, особого стиля 

мышления, обеспечивающих необ-

ходимую социальную адаптацию к 

переменам и гарантирующих дос-

тойное место в информационной 

среде;  

2) человек с развитой информацион- 

ной культурой характеризуется как 

личность, обладающая целым комп- 

лексом знаний и умений: 

а) владение терминологией, включая 

такие понятия, как информацион- 

ные ресурсы, информационное миро- 

воззрение, информационная среда, 

информационное поведение и др.; 

б) умение грамотно формулировать 

свои информационные потребности 

и запросы; 

в) способность эффективно и оператив- 

но осуществлять самостоятельный 

поиск информации с помощью как Ф
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традиционных так и нетрадицион- 

ных, в первую очередь, компьютер- 

ных поисковых систем, умение ори- 

ентироваться в справочно-библио- 

графическом аппарате, осуществлять 

профессиональный отбор интеллек- 

туально значимых ресурсов, поиск 

информации и применения ее в 

учебном процессе и научной работе; 

г) умение рационально хранить и опера- 

тивно перерабатывать большие пото- 

ки информации, в том числе, в работе 

с книгой, справочной литературой; 

д) знание норм и правил «информацион- 

ной этики» и умение вести информа- 

ционно-коммуникационный диалог. 

Таким образом, у студентов преподава-

тели формируют не столько знания, сколь- 

ко умения действовать в новой информа-

ционной среде. Знания современной ком- 

пьютерной среды могут устареть, но ос-

новные принципы культуры информацион- 

ной деятельности будут сформированы в 

соответствии с интересами студентов, их 

новоым  кругом  чтения. 
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ФГОС СПО: ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
  

УДК – 377.5 

ББК – 74.47+74.268.1 

Н.К. Галиуллина  

 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ   

РУССКОГО ЯЗЫКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Рассматривается содержание понятия «знаково-символические универсальные учебные 

действия», «фонетико-графические умения». Раскрывается содержание работы над 

знаково-символическими универсальными учебными действиями на разных этапах изучения 

фонетики и графики. Приведены приёмы, способствующие становлению действий 

кодирования-декодирования, моделирования и преобразования модели. Проанализирован 

дидактический материал учебника русского языка для 2 класса с точки зрения 

рассматриваемой проблемы. Составлена обобщающая таблица фонетико-графических 

упражнений, формирующих знаково-символические универсальные учебные действия. 

Ключевые слова: знаково-символические универсальные учебные действия, фонетико-

графические умения, моделирование. 

 

Ключевым аспектом обучения, с точки 

зрения современных представлений педа- 

гогической психологии и дидактики, яв- 

ляется формирование способа действий, 

реализуемого через умения. В период мо- 

дернизации начального основного общего 

образования в основе процесса обучения 

лежит формирование универсальных учеб- 

ных действий учащихся [1; 9].  

В младшем школьном возрасте наблю- 

дается положительная динамика в разви- 

тии важнейших познавательных процес- 

сов. Формирование познавательных уни- 

версальных учебных действий требует раз- 

вития высших психических функций – 

произвольности памяти, внимания, вообра- 

жения. Именно в этом возрасте данные 

познавательные процессы приобретают са- 

мостоятельность [2]. Очень большие изме- 

нения в процессе обучения претерпевает 

мышление младшего школьника. Как от- 

мечал отечественный психолог Л.С. Вы- 

готский, если восприятие и память к нача- 

лу школьного обучения уже проделывают 

значительный путь развития, то интен- 

сивное развитие интеллекта происходит в 

младшем школьном возрасте. По мнению 

Л.С. Выготского, овладение новыми сред- 

ствами информирования, то есть знаками, 

символами, переводит детей на более вы- 

сокий уровень интеллектуального разви- 

тия, но достигнуто это может быть при 

условии, когда знаково-символическая 

система используется в школе в единой 

системе при изучении всех предметов [2].  

Таким образом, младший школьный 

возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования познаватель- 

ных общеучебных знаково-символических 

универсальных учебных действий.  

Истоки проблемы формирования зна- 

ково-символических универсальных учеб- 

ных действий в разных аспектах рассмат- 

ривались отечественной психолого-педаго- 

гической наукой: основополагающие идеи 

универсальных учебных действий, теория 

поэтапного формирования умственных 

действий (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы- 

зина); ориентировочная роль знаково-сим- 

волических средств в структурировании 

реальности (Л.И. Айдарова); выделение 

видов знаково-символической деятель- 

ности: замещение, кодирование-декоди- 

рование, схематизация, моделирование 

(Н.Г. Салмина); смысловая педагогика ва- П
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риативного развивающего образования 

(А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов) [10]. 

Понятие универсальные учебные 

действия – это обобщённые действия, по- 

рождающие широкую ориентацию уча- 

щихся в различных предметных областях 

познания и мотивации к обучению [9]. 

Знаково-символические универсальные 

учебные действия включают в процесс 

запоминания зрительную память, разви- 

вают образное мышление, позволяют раз- 

нообразить работу на уроке и активизи- 

руют познавательную деятельность уча- 

щихся. Знаково-символические универ- 

сальные учебные действия – это дейст- 

вия, включающие в себя моделирование – 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель и преобразование мо- 

дели – изменение модели с целью вы- 

явления общих законов, определяющих 

данную предметную область [6]. Академик 

РАО А.Г. Асмолов, один из руководителей 

проекта ФГОС общего образования вто- 

рого поколения, отмечал, что для успеш- 

ного обучения в начальной школе должны 

быть сформированы следующие универ- 

сальные учебные действия [5; 6]: 

1) кодирование – замещение, то есть 

использование знаков и символов 

как условных заместителей реаль- 

ных объектов и предметов; 

2) декодирование – считывание ин- 

формации; 

3) умение использовать наглядные мо- 

дели (схемы, чертежи, планы) для 

решения учебных задач; 

4) умение строить модели, схемы. 

Знаково-символические универсальные 

действия обеспечивают конкретные спосо- 

бы преобразования учебного материала и 

выполняют функции [6]:  

1) кодирования – передачи и приема 

информации; 

2) схематизации – использования зна- 

ково-символических средств, вы- 

полняющих функции отображения 

учебного материала; 

3) моделирования – выделения и  

отображения существенных при-

знаков объекта с помощью опе- 

рирования знаково-символическими 

средствами. 

Принято считать, что знаково-симво- 

лические действия важны прежде всего в 

преподавании точных наук. Однако, по 

мнению А.Г. Асмолова, при решении учеб- 

ных задач предметов гуманитарного цикла 

конкретная ситуация анализируется не с 

целью абстрагирования от её особеннос- 

тей, а наоборот, с целью выделения специ- 

фических особенностей этих ситуаций для 

последующего обобщения полученной 

предметной информации.  

В период начального образования ос- 

новным показателем развития знаково – 

символических универсальных учебных 

действий становится овладение модели- 

рованием [6].  

В междисциплинарном курсе 01.02 

«Русский язык с методикой преподава- 

ния», в разделе «Методика обучения гра- 

моте», в ходе подготовки студентов педа- 

гогического колледжа, обращаем внимание 

на то, что при изучении фонетики и гра- 

фики учащиеся должны овладеть целым 

рядом важных практических умений. Сре- 

ди них – знаково-символические действия 

моделирования: умение различать и обоз- 

начать в модели гласные и согласные зву- 

ки, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные, умение определять и показы- 

вать на схеме место ударения в слове,  по 

моделям слов сравнивать звуковой состав; 

умение производить фонетико-графичес- 

кий разбор слова, объясняя соотношение 

звуков и букв, соотносить слова со звуко- 

выми моделями [8]. Впоследствии эти 

действия должны стать основой для фор- 

мирования многих грамматических и ор- 

фографических умений. В первом классе, в 

период обучения грамоте и первоначаль- 

ному письму, формирование предметных 

планируемых результатов основывается на 

применении простейших схем, моделей 

для освоения базовых понятий и умений.  

На начальном этапе – это система 

упражнений, в которой ведущее место 

отводится непосредственным наблюдени- 

ям от звука к букве. Соблюдение этого 

принципа обеспечивается общей последо- 

вательностью изучения данного раздела 

(сначала только фонетика, затем фонетика 

вместе с графикой), и такими методичес- 

кими приемами, как использование рисун- Н
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ков и простейших значков транскрипции. 

Последовательность фонетического разбо- 

ра, в котором ученик идет от произно- 

симого звукa к способу его графического 

обoзначения, является синтезом предыду- 

щих знаково-символических действий [7]. 

Во втором классе вся аналитическая и 

синтетическая работа с языковыми едини- 

цами связана с построением и ис- 

пользованием моделей (схем). Схемы и 

модели различных языковых структур 

постепенно приучают детей к наблюдению 

над языком. 

С целью анализа дидактической базы 

учебника русского языка для второго 

класса в курсе МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания организуем 

практические занятия по выявлению его 

возможностей с точки зрения закрепления 

фонетико-графических умений средствами 

моделирования. 

Моделирование основано на принципе 

замещения реальных объектов предмета- 

ми, схематическими изображениями, зна- 

ками. Они наглядно показывают детям 

структуру языка [9]. Так, в теме «Одно- 

коренные слова» начинается введение спе- 

циальных знаков для моделирования 

состава слова: – знак выделения корня  

(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник 

русского языка, 2 кл., ч.1, с. 60). С этого 

момента знак корня становится для млад- 

шего школьника символом общей части 

родственных слов, в которой заключено их 

общее значение [11]. 

В теме «Слог. Ударение. Перенос сло- 

ва» учащиеся работают со слоговой схе- 

мой слова и знаком ударения: 

 

 
Приведённые модели слов с разным 

количеством слогов и разными вариантами 

постановки ударения могут быть исполь- 

зованы для действий кодирования – деко- 

дирования, для соотнесения со словами в 

соответствии с их структурой и других 

действий. Формирование знаково-симво- 

лических учебных действий в учебнике 2 

класса прослеживается в разделах, посвя- 

щённых фонетике и графике. Так, в раз- 

деле «Звуки и буквы» через систему уп- 

ражнений на закрепление фонетико-графи- 

ческих умений формируются важнейшие 

знаково-символические действия [11].  

Владение методикой работы над уп- 

ражнением – составляющая профессио- 

нальной компетенции будущего специа- 

листа, предполагает создание образца или 

алгоритма выполнения задания. Именно на 

этом этапе работы и необходимо исполь- 

зование схем, опор, моделей, так как они 

направлены на оптимизацию процесса 

обучения, использование знаковой систе- 

мы для отражения учебной информации в 

более удобном и легко воспринимаемом 

виде. Например, анализ упражнения № 117 

(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник 

русского языка, 2 кл., ч.1) даёт возмож- 

ность остановить внимание на том, как ус- 

ловная передача звукового состава транск- 

рипционными знаками позволяет закреп- 

лять умение преобразования модели, коди- 

рования и декодирования. В задании тре- 

буется объяснить различия в записи одного 

и того же слова, например: [йолка] и «ёл- 

ка». Чтобы выполнить задание, учащиеся 

должны не просто правильно прочитать, 

или декодировать транскрипционную за- 

пись, но и объяснить разные способы обоз- 

начения одного и того же звука в зави- 

симости от условий применения данной 

информации [11]. 

Обязательным этапом урока любого ти- 

па является этап постановки учебной зада- 

чи. Формулированию темы и учебной за- 

дачи урока, как предполагает методика, 

должна предшествовать проблемная си- 

туация, которая также может быть задана с 

помощью опор, схем, моделей. Так, в ме- 

тодической копилке приемов, которые 

обеспечивают преемственность в закреп- 

лении знаний об основных фонетических 

понятиях и связанных с ними орфогра- 

фических правилах у детей младшего 

школьного возраста, можно назвать игро- 

вые упражнения с элементами моделиро- П
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вания. Как видно, и в этой методической 

ситуации на помощь могут прийти знако- 

во-символические действия. Приведём не- 

которые игровые задания для второго 

класса, которые можно использовать для 

создания проблемных ситуаций [3; 8]. 

1. «Назови звук по модели» – детям 

показывают модель звука и произносится 

ряд слов с повторяющимся звуком: сова, 

косы, нос, воз – [с]. Проблемная ситуация: 

почему звук [c] может быть обозначен и 

буквой «с», и буквой «з»? 

2. «Какое правило спрятано в схеме?» 

Даются карточки со звуковыми схемами 

[м’эл] и [м’эл’]). Дети должны сформу- 

лировать правило обозначения мягкости 

согласных на конце слова. Проблемная 

ситуация: представить правило с помо- 

щью графической модели – опоры.  

3. «Найди синий домик» – учащиеся 

должны закрыть в словах синими фиш- 

ками все твёрдые согласные звуки. 

Проблемная ситуация: найти слова, в 

которых все согласные звуки твёрдые. 

4. Игра «Расшифруйте предложение»: 

МАЛЬЧИКВАСЯМУРАВЬЁВСДЕЛАЛДО

МДЛЯМУРАВЬЁВ. Проблемная ситуация: 

какие слова должны быть написаны с 

прописной буквы? Какое правило может 

быть сформулировано на основе этого 

задания? 

5. «Рисуем слова». Дети выкладывают 

слоговую схему предложенных слов. Проб- 

лемный вопрос: как определить количество 

слогов в слове? 

6. «Какую работу выполняют буквы?» 

Учащиеся читают пословицу: 

«Ехал прямо, да попал в яму». Проб- 

лемный вопрос: одинаковую ли работу 

выполняют в словах выделенные буквы?  

7. «Картинки под схемы». Дети должны 

соотнести предметные картинки со схе- 

мами. Проблемная ситуация заключается в 

том, что в ходе выполнения игрового 

задания учащимся необходимо несколько 

раз произвести мысленное преобразова- 

ние: по картинке представить слово, слово 

соотнести со схемой и сделать вывод о 

том, подходит или не подходит предметная 

картинка к схеме. 

8. Игра «Придумай слова к модели». 

Педагог предлагает детям придумать слова 

по модели. Проблема: модель может быть 

изменена, ребёнок должен изменить слово 

или подобрать другое слово. 

Анализ приведённых упражнений по- 

казывает, как постепенно усложняются 

знаково-символические действия в игро- 

вых упражнениях. Как происходит переход 

от умения кодирования одного звука к 

умению соотносить слоги, слова со зву- 

ковыми и слого-схемами и моделями.  

Фонетико-графический разбор является 

формой работы, суммирующей все знания и 

умения, полученные детьми при изучении 

фонетики и графики, и в то же время в про- 

цессе такого разбора учащиеся выполняют 

сложные знаково-символические действия: 

кодирования, схематизации, моделирования 

и преобразования модели. Разбор может 

быть полным (по предлагаемой в учебнике 

схеме) и частичным. В последнем случае 

учащимся предлагается охарактеризовать 

лишь определенную часть слова или оп- 

ределенные звуки (первые или последние, 

только гласные или только согласные) [7]. В 

таблице, разработанной для систематизации 

фонетико-графических упражнений, приё- 

мы работы соотнесены с формируемыми 

знаково-символическими действиями. 

 

Таблица – Фонетико-графические упражнения,  

формирующие знаково-символические универсальные учебные действия 

 

Ме-

тоды 
Приемы формирования фонетико-графических умений 

Формируе- 

мые знаково-

символи- 

ческие УУД 

Ана-

лити-

ко-

син-

тети-

1) Полный фонетический анализ слова  
а) орфоэпическое произнесение и транскрипция слова (ёж); 

б) деление слова на слоги, определение количества слогов; 

в) характеристика каждого звука; 

г) соотнесение звукового состава с буквенным обозначением; 

Моделирова- 

ние,  

замещение 

языковых объ-

ектов Н
.К
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Ме-

тоды 
Приемы формирования фонетико-графических умений 

Формируе- 

мые знаково-

символи- 

ческие УУД 

чес- 

кий  

д) объяснение расхождения количества звуков и букв, если оно есть. 

2) Частичный фонетический анализ слова (варианты заданий) 
а) разделить слова на слоги, дать характеристику всем звукам первого 

слога;  

а) выписать слова, в которых звуков больше, чем букв; 

б) дать характеристику согласным звукам в слове;  

 в) определить, какими буквами различаются слова, какими звуками; 

охарактеризовать эти звуки  

(вал - вял, мал - мял, пыл - пыль, тыкать - тикать, нос – нес) 

символами;  

кодирование, 

декодирование; 

схематизация; 

замещение 

языковых объ-

ектов 

моделями,  

моделирование 

объектов, 

имеющих об-

щие свойства 

Моде- 

лиро- 

вание  

1) Составление моделей (кодирование) языковых единиц 

а)  составление графической модели предложения; 

б)  составление графической модели слога, слова; 

в) составление графической модели звука; 

г) составление словесно-графических опор при открытии нового 

знания; 

д) выбор модели (схемы), подходящей к данным словам из 

предложенных. 

е) проверка соответствия модели слову. 

2) переведение буквенной записи слова в графическую  
а) составить графическую модель к буквенной записи слова;  

б) преобразовать графическую схему в буквенную запись. 

в) преобразовать буквенную запись слова в звуковую модель 

3) Соотнесение моделей с языковыми единицами 
а) подобрать к слову модель (схему) и 

б) продолжить закономерность  

в) доказать соответствие модели и слова  

г) доказать соответствие слова модели  

д) обнаружить ошибку в составлении модели (схемы) к слову. 

4) Обнаружение ошибки в расположении цветных карточек 

Мама купила билеты. Каждое слово выкладывается звуковыми 

карточками. Дети должны обнаружить ошибку в расположении 

карточек 

1. Моделиро- 

вание, 

2. Кодирование, 

моделирование  

отношений 

между объек-

тами; 

3. Схематиза- 

ция 

преобразование 

модели 

умение строить 

таблицы, 

схемы,  

модели с новой 

информацией; 

преобразовы- 

вать модели  

в соответствии 

с содержанием 

 и целью; 

преобразование 

модели 

Час- 

тично-

поис-

ковый, 

игро- 

вой  

А    О    У  

 Я    Ё    Ю  

 И    Э    Е  

1) В каждом квадрате домике живёт буква. От домика к домику прыга-

ет зайчик наискосок через дорожку. 

- В домик с какой буквой может прыгнуть зайчик, если он находится в 

домике с буквой А? 

- Сколько прыжков должен сделать зайчик, чтобы из А попасть в О? 

- Какие ещё задания можно придумать к этому рисунку? 

- Охарактеризуйте буквы и звуки, которые они обозначают. Какой 

буквы здесь не хватает? 

2) Зашифрованные слова  

2 4 3 5 6 1 7 8 

Л Б У Н И К К А 

3 5 1 7 4 2 6 

Ж И Н Ы Н О Ц 

Кодирование, 

схематизация, 

 

 

 

 

декодирова- 

ние – раскры- 

тие информа- 

ции; 

 

 

 

 

Преобразова- 

ние модели – 

соотнесение 

символов 
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Ме-

тоды 
Приемы формирования фонетико-графических умений 

Формируе- 

мые знаково-

символи- 

ческие УУД 

6 5 2 3 4 7 8 1 

Ч И Т А Р О К С 

3) Составление цветовой схемы по ходу рассказа учителя 

Была холодная зима. К окну прилетела синичка 

разного типа 

(буквенные и 

цифровые). 

Преобразова- 

ние объекта из 

чувственной 

формы в 

модель 

Проб- 

лем- 

ный  

1) Группировка слов по фонетическим признакам  
Деление слов на группы: 

слова, в которых только глухие согласные, 

слова, в которых только звонкие согласные, 

слова, в которых есть и звонкие, и глухие согласные. 

Петушок, гребешок, травинка, голова, борода, грива, катушка, 

кадушка, лягушка, пятка, ириска, сосиска, домовой, огороды, 

колокольчики. 

2) Нахождение ошибок в фонетическом анализе: 

- Найди ошибки в фонетическом анализе змея. Исправь их.  

Змея [зм’ий’а] 

[з] - согласный, твердый, парный, звонкий парный, буква «зэ» 

[м’] - согласный, мягкий парный, звонкий непарный, буква «эм» 

[и] - гласный, безударный, буква «е» 

[й’] - согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я» 

[а] - гласный, ударный, буква «я». 

змея – 5 букв, 4 звука. 

Моделирова- 

ние, 

Сравнение 

моделей: общее 

и частное, 

целое и часть, 

общее 

и различное в 

изучаемых  

объектах; 

Сопоставление 

модели с 

языковым  

объектом по 

одному или 

нескольким 

признакам 

 

В содержании таблицы «Фонетико-

графические упражнения, формирующие 

знаково-символические универсальные учеб- 

ные действия» отражён комплекс приёмов, 

раскрывающий основные методические под- 

ходы учебника русского языка, 2 кл. и, в це-

лом, УМК «Школа России» к решению 

проблемы формирования познавательных 

знаково-символических универсальных 

учебных действий младших школьников [7; 

9]. Действительно, последовательная, целе- 

направленная работа над закреплением фо- 

нетико-графических умений неразрывно свя- 

зана с действиями моделирования и преоб- 

разования моделей. В то же время анализ 

методического материала и педагогическая 

практика показывают, что знаково-символи- 

ческие действия важны не только для закре-

пления умений, но и для постановки учебной 

задачи и открытия нового знания.  

В освоении теоретической и практичес- 

кой части МДК 01.02 Русский язык с ме- 

тодикой преподавания, а также в иссле- 

довательской работе студенты педагоги- 

ческого колледжа №1 демонстрируют ус- 

пехи в овладении методикой работы над 

знаково-символическими универсальными 

учебными действиями. Актуальной остаёт- 

ся проблема формирования познаватель- 

ных универсальных учебных действий и в 

исследованиях последних лет. 
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 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЕ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Рассматривается проблема оценки качества знаний и практических умений студентов 

педагогических колледжей. Обоснован выбор системы независимой оценки – Демонстраци-

онный экзамен по стандартам WorldSkills, в которой комплект оценочных средств 

подбирается с учетом всех возможных перспективных направлений деятельности учителя 

начальных классов. Представлена система работы преподавателей, моделирующих реаль-

ные условия, которые помогут студенту получить необходимые знания и навыки для 

выполнения заданий Демонстрационного экзамена, описано проведение обучающего инте-

рактива для родителей по решению ситуативной педагогической задачи в рамках МДК 03.01 

Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя. 

Ключевые слова: Демонстрационный экзамен, интерактив, независимая оценка, ситуа-

тивная педагогическая задача. 
 

Система образования в России дина-

мично развивается, осваивая новые тех- 

нологии и ставя для общества новые амби-

циозные цели [1]. Одна из них озвучена в 

Национальном проекте «Образование»: 

обеспечение глобальной конкурентоспо-

собности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 

десяти ведущих стран мира по качеству об-

щего образования [2]. Важно понимать, что 

уровень общего образования зависит от ка-

чества подготовки педагогических кадров. 

Отсюда возникает повышенный интерес к 

оценке качества знаний и практических 

умений студентов педагогических коллед-

жей. Одной их систем независимой оценки 

становится Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills [3; 4].  

Движение WorldSkills Russia, известное 

как движение «Молодые профессионалы», 

активно развивается в России с 2013 года. 

Тогда были проведены первые чемпионаты 

профессионального мастерства среди сту-

дентов средних профессиональных учреж- 

дений. Соревнование привлекло внимание к 

вопросу престижа рабочих профессий и 

обозначило необходимость страны в высо-

коквалифицированных кадрах. Известно, 

что задания чемпионата имеют повышенный 

уровень сложности даже для профессиона-

лов. Можно предположить, что студент, 

способный выполнить задания чемпионата, 

обладает более высокими показателями про- 

фессиональных навыков. Введение Демон-

страционного экзамена призвано дать оценку 

качества образования как можно большему 

количеству выпускников. Он проводится в 

рамках мероприятий по реализации Распо-

ряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 

года №349-р «Комплекс мер, направленных 

на совершенствование системы среднего 

профессионального образования» [3]. 

В связи с тем, что задания демонстра-

ционного экзамена приближены к чемпио- 

нату, становится известен ряд требований, 

который предъявляется молодым специа-

листам. Поэтому преподавателям важно 

разработать систему подготовки студентов 

для овладения необходимыми навыками, 

которые помогут выпускникам показать 

высокие результаты владения профессио-

нальными навыками [4]. 

Несмотря на то, что образовательная 

организация вправе выбрать комплект оце- 

ночных средств для проведения демонст-

рационного экзамена, подготовка выпуск- Е
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ников должна учитывать все возможные 

перспективные направления деятельности 

учителя начальных классов. Знакомство со 

всеми вариантами комплектов оценочных 

средств позволяет сформировать перечень 

заданий, через выполнение которых можно 

оценить уровень квалификации будущего 

специалиста. Задания Демонстрационного 

экзамена для специальности R21 Препода-

вание в младших классах включают в себя: 

проведение фрагмента урока, составление 

технологической карты урока, создание ди-

дактического средства, проведение фраг- 

мента внеурочного занятия, организацию 

проектной деятельности учащихся, решение 

ситуативной педагогической задачи, прове-

дение обучающего интерактива для ро- 

дителей по решению педагогической зада-

чи, подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя [4; 6]. 

Становится очевидным, что подготовка 

выпускников к такой серьезной проверке 

практических навыков не может быть за-

дачей одного или нескольких преподава- 

телей. Важно, чтобы педагогический кол-

лектив включался в подготовку в течение 

всего обучения студента профессии. Об 

этом говорит и Академия WorldSkills Рос-

сия, реализующая программы повышения 

квалификации педагогов – таких, как 

«Практика и методика реализации образо-

вательных программ среднего профессио- 

нального образования с учётом специфи-

кации стандартов WorldSkills по компе- 

тенции» [4], а также обучает экспертов 

Демонстрационного экзамена. Разработчи-

ки данных программ говорят о возмож- 

ности внедрения в существующую систему 

работы преподавателей комплекса зада-

ний, моделирующих реальные условия, 

которые помогут студенту получить необ-

ходимые знания и навыки для выполнения 

заданий Демонстрационного экзамена. 

Например, создать условия для более 

успешного выполнения задания по прове-

дению обучающего интерактива для ро- 

дителей по решению педагогической зада-

чи можно в рамках МДК 03.01 Теоре- 

тические и методические основы деятель-

ности классного руководителя. Это зада- 

ние перекликается с ПК 3.6. и позволяет 

обеспечивать взаимодействие с родителями 

младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания. Сейчас работа с ро-

дителями приобретает не только инфор- 

мационный характер, но и носит цель педа-

гогического просвещения. Учитель началь- 

ных классов должен понимать актуальные 

для родителей проблемы воспитания и под-

бирать темы собраний в соответствии с 

ними. Формат родительского интерактива 

прежде всего интересен включением роди-

телей в активную деятельность по решению 

выбранной учителем проблемы. Приобре-

сти опыт интерактивного взаимодействия 

студент может не только на преддипломной 

практике, но и в рамках практических работ 

на занятиях [6].  

Студентам предлагается подготовить 

пятнадцатиминутный интерактив для ро-

дителей по выбранной теме. Педагог про- 

говаривает основные требования к фраг-

менту. Например, фрагмент должен вклю- 

чать следующие этапы: мотивация родите-

лей к деятельности, постановка проблемы, 

предъявление теоретического материала 

по теме, интерактивное задание, подведе-

ние итогов и рефлексия. Предварительно 

педагог определяет перечень актуальных 

тем для родительских собраний.  

На занятии студент проводит заранее 

подготовленный фрагмент на группе во-

лонтеров из числа других студентов. 

Волонтеры выполняют роль родителей 

младших школьников. Целесообразно за-

ранее обговорить нюансы обращения сту- 

дентов друг к другу – может понадобиться 

подготовка бейджей с именем и отчеством 

«родителей» для полного погружения в 

ситуацию. Количество волонтеров может 

быть небольшим, оно определяется педа-

гогом совместно со студентами. 

Важно также предусмотреть и выпол-

нение оценки демонстрируемого фрагмен- 

та. В этом тоже могут помочь студенты, 

приняв на себя, соответственно, роль экс-

перта. Для их успешной работы необхо- 

димо заранее разработать критерии оцен-

ки. Их можно заработать совместно со 

студентами, обсудив в формате диалога 

самые важные аспекты интерактивного 

фрагмента. Эта работа позволит студен-

там, желающим принять участие в экс- 

пертной оценке интерактива, полно по- Р
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нять, какие недочеты могут повлиять на 

итоговую оценку выступающего. При раз-

работке критериев педагог не может 

использовать реально существующие кри-

терии оценки задания на демонстрацион- 

ном экзамене [5]. 

Во время работы над интерактивом 

роль педагога крайне важна. От его заин-

тересованности и компетентности будет 

зависеть объективность процедуры взаим-

ного оценивания студентов. Однако, сим- 

патии или антипатии в коллективе способ-

ны повлиять на работу учащихся, при- 

нимающих на себя роль экспертов. Нема-

ловажно поддерживать мотивацию группы 

студентов-волонтеров. Допустимо произ-

водить замену тех, кто чувствует снижение 

работоспособности. Не следует оставлять 

без внимания настрой всей группы студен-

тов: они не должны испытывать психоло- 

гическую нагрузку или дискомфорт. Про-

ведение интерактива не может прирав- 

ниваться к экзаменационному заданию, так 

как это создаст дополнительный стресс для 

всех участников процесса. Работа на заня-

тии должна носить позитивный характер. 

Поэтому особое место в работе со студен-

тами должен занимать анализ проведен- 

ного интерактива от преподавателя. Имен-

но педагог призван грамотно расставить 

акценты на удачных моментах интеракти-

ва или предложить альтернативу в случае 

неудачного примера какого-либо вопроса 

или задания для «родителей». Задача педа-

гога не выявить слабые моменты в под- 

готовке студента к подобному виду дея-

тельности, а указать на пути совершенст- 

вования и развития. Цель проведения по-

добных практических работ должна оста- 

ваться обучающей. Грамотный настрой 

всех участников образовательного процес-

са позволит добиться высоких результатов 

деятельности. 

Опыт проведения родительских инте-

рактивов на студентах выпускного курса 

показывает, что при подготовке могут воз-

никнуть сложности в понимании неко- 

торых тем родительских собраний, выбор 

недостаточно эффективных форм и мето-

дов работы с группой волонтеров. Следует 

отметить, что большинство студентов при-

знают такой вариант работы эффективным, 

оценивают положительно возможность 

попробовать себя во взаимодействии в 

смоделированной ситуации. Опыт, полу-

ченный в безопасной для студента среде, 

позволяет сформировать у выпускников 

понимание возможных трудностей в рабо-

те с родителями, учит их решать те или 

иные проблемные ситуации. Задание при-

ближено к варианту Демонстрационного 

экзамена и позволяет создать для студен-

тов фундамент понимания тех результатов, 

которых от них будут ожидать непосред-

ственно на экзамене. 

Однако, в организации занятий таким 

образом существуют определенные мину-

сы. Педагог должен быть готов посвятить 

работе над заданием несколько уроков, 

чтобы успеть уделить время анализу каж-

дого из продемонстрированных фрагмен- 

тов. Некоторые студенты могут оставаться 

в роли наблюдателей, а не активных уча-

стников обсуждения.  

Делая вывод о необходимости созда-

ния системы подготовки студентов к 

процедуре демонстрационного экзамена, 

следует предположить: 

1) каждое задание можно проработать 

в рамках профессиональных дисци-

плин и модулей, включать занятия с 

демонстрацией фрагмента урока, 

составление технологической карты 

урока логично в рамках частных 

методик, входящих в ПМ 01; 

2) в структуре ПМ 02. Организация 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников опыт Демон-

страционного экзамена ориентирует 

на эффектвное проведение фрагмен-

та внеурочного занятия, организа- 

цию проектной деятельности уча-

щихся не только в курсе теорети- 

ческого обучения, но и на практике, 

входящей в состав модуля; 

3) преподаватели кафедры психолого-

педагогических дисциплин способ-

ны уделить дополнительное внима- 

ние решению ситуативной педаго-

гической задачи, ПМ 03. Классное 

руководство обеспечит проведение 

обучающего интерактива для роди-

телей по решению педагогической 

задачи; Е
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4) подготовка и размещение материала 

для персонального сайта учителя по-

зволяет осуществить создание дидак- 

тического средства по применению 

его в ПМ 04. Методическое обеспе-

чение образовательного процесса. 

В ближайшее время стоит предполо-

жить, что Демонстрационный экзамен 

прочно займет свое место среди видов 

оценки квалификации выпускников сред-

них профессиональных учреждений. Перс- 

пективы получения более высоких дости-

жений в виде высокого качества подго- 

товки специалистов являются одним из его 

преимуществ. Также и сами мастера про-

изводственного обучения имеют возмож- 

ность осваивать новые технологии в обра-

зовании. В дальнейшем всему педагоги- 

ческому сообществу предстоит освоение и 

внедрение новых образовательных техно-

логий: веб-квесты, виртуальные экскурсии. 

Главное, активно формировать методиче-

ский и педагогический опыт, благодаря 

которому наша система образования смо-

жет достичь самых высоких целей. 
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Е.А. Иванова, Т.А. Шиляева 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

(г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ МАСТЕРСКОЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS 

 

Рассматривается проблема профессионального становления студентов колледжа. Рас-

крыто содержание проекта модернизации материально-технической базы колледжа для 

реализации комплекса мер и механизмов обеспечения качества подготовки конкурентоспо-

собных выпускников. Представлен опыт использования мастерской по компетенции 

«Преподавание в младших классах» в процессе подготовки специалиста, опыт формирова-

ния общих и профессиональных компетенций по специальности «Преподавание в начальных 

классах». 

Ключевые слова: профессиональное становление, профессионализация, мастерские по 

компетенциям WorldSkills, общие и профессиональные компетенции. 

 

Проблема профессионального станов-

ления студента на протяжении нескольких 

десятилетий является актуальной. Сущест-

вуют различные трактовки понятия «про- 

фессиональное становление». В качестве 

синонимичных часто используют: профес-

сиональная подготовка, профессиональное 

развитие, профессиональная направлен-

ность, профессиональное мастерство, про- 

фессионализация и т.п. Л.Ю. Боликовой и 

Ю.А. Шурыгиной был проведен анализ 

дефиниций понятия «профессиональное 

становление личности». На материале пси- 

холого-педагогических источников уста-

новлено, что профессиональное становле- 

ние определяется этапом профессионали-

зации. Сделан вывод о том, что это прог- 

рессивный, поэтапный процесс преобразо-

вания личности, сопровождающийся фор- 

мированием и развитием устойчивых ка-

честв и свойств на основе овладения 

профессиональными знаниями, умениями 

и навыками путем самоактуализации и са-

мореализации в профессиональной дея- 

тельности [5]. 

Выявлены сущностные характеристики 

процесса профессионального становления 

личности будущего специалиста-профес- 

сионала:  

1) позитивное отношение к выбран-

ной профессии, определение свое- 

го места в мире профессий;  

2) психологические возможности лич- 

ности, соотносящиеся с содержани-

ем и требованиями будущей про- 

фессии;  

3) знания, умения и навыки профес-

сиональной деятельности;  

4) успешность в освоении профес-

сионально ориентированных ви- 

дов деятельности;  

5) самоактуализация и самореализа-

ция личностного потенциала в 

профессии;  

6) адаптация к изменяющимся усло-

виям в процессе профессиональ- 

ной деятельности;  

7) общественное признание в процес-

се освоения социального прост- 

ранства. 

В.Г Иванова, И.Р. Искакова указывают 

на то, что основной целью профессиональ-

ного становления является получение 

конкретной специальности в профессио-

нальной образовательной организации. 

Центральным компонентом профессио-

нального становления или профессио- 

нализации становится приобретение опре-

деленных знаний, формирование компе- 

тенций, необходимых для успешного осу-

ществления конкретного типа профес- 

сиональной деятельности. Исследователи 

подчеркивают, что профессиональное ста-

новление должно включать в себя не Е
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только приобретение знаний, навыков и 

умений, но и развитие духовных качеств и 

установок, позволяющих решать актуаль-

ную личностную проблему перехода к 

активной, самостоятельной, творческой и 

ответственной профессиональной роли [6]. 

Таким образом, перед профессиональ-

ной образовательной организацией в 

настоящее время поставлена задача созда-

ния условий для овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью как цен-

трального компонента процесса профес- 

сионального становления. При этом в про-

цессе профессиональной подготовки ори- 

ентироваться на развитие личности буду-

щего специалиста, становление его ду- 

ховно-нравственного облика, воспитание 

потребности в непрерывном духовном са-

моразвитии и профессиональном самосо- 

вершенствовании. 

Полагаем, что одним из условий, спо-

собствующих активизации процесса про- 

фессионализации, является использование 

материально-технического оборудования 

мастерской по компетенции. Создание 

мастерских, оснащенных современной ма-

териально-технической базой по одной из 

компетенций WorldSkills, осуществлялось 

в профессиональных образовательных ор-

ганизациях в 2019 году во исполнение пе- 

речня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам встречи с членами 

национальной сборной по профессиональ-

ному мастерству от 21 сентября 2015 г. № 

Пр-1921 (пункт 1 «д») [4], а также на осно-

вании экспертных оценок востребован- 

ности групп профессий и специальностей 

среднего профессионального образования 

с учетом мониторинга качества подготов-

ки кадров в соответствии с приоритетами 

развития российской экономики. Мастер-

ские были созданы по следующим направ- 

лениям: промышленные и инженерные 

технологии, информационные и коммуни-

кационные технологии, строительство, об- 

служивание транспорта и логистика, ис-

кусство и дизайн, сфера услуг, сельское 

хозяйство, социальная сфера. В соответст-

вии с методическими рекомендациями, 

мастерская – структурное подразделение 

организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, оснащенное современной ма-

териально-технической базой по одной из 

компетенций для обеспечения практиче-

ской подготовки обучающихся в соот- 

ветствии с осовремененными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе, 

стандартами WorldSkills Россия [2]. К 2024 

году, в соответствии с федеральным проек-

том «Молодые профессионалы» [3], пла- 

нируется создание не менее 5 000 мастер-

ских, оснащенных современной материаль- 

но-технической базой по одной из компе-

тенций. Создание мастерских проходило в 

рамках проекта по обеспечению соответст-

вия материально-технической базы обра- 

зовательной организации, реализующей об-

разовательные программы СПО, современ- 

ным требованиям. Целью проекта стало об-

новление и модернизация материально-

технической базы колледжа для реализации 

комплекса мер и механизмов обеспечения 

качества подготовки конкурентоспособных 

выпускников колледжа по всем направле-

ниям и профилям подготовки как условия 

доступного качественного среднего про- 

фессионального образования и самореали-

зации всех участников образовательной 

деятельности.  

В рамках данного проекта в Магнито-

горском педагогическом колледже было 

создано 5 мастерских по компетенциям 

WorldSkills: мастерская «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес», мастерская «Пре- 

подавание в младших классах», мастерская 

«Дошкольное воспитание», мастерская 

«Преподавание музыки в школе», мастер-

ская «Социальная работа».  

На базе каждой мастерской ГБПОУ 

«МПК» реализуется образовательный про-

ект, направленный, в первую очередь, на 

формирование общих и профессиональных 

компетенций студентов: «Протяни навстре-

чу руку» «Педагогический компас», 

«Ступень к успеху», «Спорт-Live», «Музы-

кально – сценическая мастерская». Таким 

образом, в настоящее время в мастерских 

активно происходит процесс профессио-

нального становления студентов. 

Так, например, качество профессио-

нальной подготовки обучающихся по 

специальностям «Преподавание в началь- П
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ных классах» и «Коррекционная педаго- 

гика в начальном образовании» напрямую 

зависит от активности взаимодействия 

профессиональной образовательной орга-

низации и потенциальных работодателей 

при организации производственной прак-

тики, от новых подходов к существующим 

механизмам взаимодействия колледжа с 

базами практики. С открытием мастерской 

по компетенции «Преподавание в млад-

ших классах» происходит освоение новой 

формы сотрудничества с работодателями в 

рамках производственной практики. Од-

ним из этапов реализации проекта «Про- 

фессиональный компас» является прове-

дение внеурочных занятий по общеин- 

теллектуальному направлению для обу-

чающихся начальной школы. Обучаю- 

щиеся 1 и 3 класса МОУ «СОШ №61» 

г. Магнитогорска посещают мастерскую, 

осваивают технологии робототехники на 

LEGO WEDO 2.0. с использованием про-

граммного обеспечения на планшете, вы- 

полняют задания на интерактивном обору-

довании: интерактивной доске, интерак- 

тивном дисплее, интерактивном полу. У 

школьников проходит формирование уни-

версальных учебных действий и техничес- 

кой компетенции в процессе такого рода 

деятельности. За каждым классом закреп-

лена группа наставников, студентов 4 кур- 

са, которые в течение учебного года кури-

руют внеурочную деятельность обучаю- 

щихся начальных классов. Взаимодействие 

студентов и школьников ведется в режиме 

внеурочной деятельности по следующим 

программам: «Достопримечательности ми- 

ра», «Город Архимед», «Геометрия горо-

дов», «Волшебный зоопарк». Данные прог- 

раммы являются авторскими разработками 

самих студентов четвертого курса (дея-

тельность в период региональной иннова- 

ционной площадки ГБПОУ «МПК» по те-

ме «Подготовка обучающихся педагоги- 

ческого колледжа к развитию у детей ран-

ней технической компетентности»). Сту- 

денты проводят внеурочные занятия с ис-

пользованием современного оборудования. 

Тем самым формируются такие профес-

сиональные компетенции: ПК 2.1 Опреде- 

лять цели и задачи внеурочной деятельно-

сти и общения, планировать внеурочные 

занятия; ПК 2.2 Проводить внеурочные 

занятия; ПК 2.3 Осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать процесс и ре- 

зультаты деятельности обучающихся;  

ПК 2.4 Анализировать процесс и результа-

ты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий [1]. Результативным становится 

процесс формирования общих компетен-

ций: ОК 1. Понимать сущность и социаль- 

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 5. Использовать информационно-ком- 

муникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельнос- 

ти; ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образо-

вательного процесса; ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в услови-

ях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий [1]. 

В ходе практики применения такой 

формы сотрудничества, безусловно, проис-

ходит профессиональное становление бу- 

дущих специалистов. Формируются такие 

качества личности, как трудолюбие, целе-

устремленность, экономическая рациональ- 

ность, профессиональная этика, способ-

ность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, развиваются 

творческие способности и другие необхо-

димые качества. Значимым в этом процессе 

становится взаимодействие с обучающими-

ся школы: студент оказывает весомое 

влияние на наставляемого, помогает ему с 

профессиональным и личностным самооп-

ределением, способствует ценностному и 

личностному наполнению, а также коррек-

ции образовательной траектории [7].  

У школьников формируется представ-

ление о следующей ступени образования, 

происходит улучшение образовательных 

результатов, метакомпетенций и мотива-

ции, появляются ресурсы для осознанного 

выбора будущей личностной, образова-

тельной и профессиональной траекторий 

развития. 

Таким образом, следует отметить: 

1) приобретение современного мате-

риально-технического оборудова- 

ния, открытие мастерских позволи-Е
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ло организовать в колледже практи- 

ческое обучение в новой форме; 
2) использование в образовательной 

деятельности профессиональной об-
разовательной организации мате- 
риально-технического обеспечения 
мастерских позволяет без дополни-
тельных средств и усилий обес- 
печить реализацию образовательных 
программ с использованием элек-
тронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, что, в 
свою очередь, способствует разви-
тию сетевого взаимодействия с об- 
разовательными организациями раз-
личных типов и уровней (обще- 
образовательные организации, орга-
низации дополнительного образо- 
вания, вузы, организации дополни-
тельного профессионального обра- 
зования, профессиональные образо-
вательные организации), а также 
организациями – работодателями, в 
том числе, с целью создания условий 
для независимой оценки качества 
квалификации;  

3) в этом смысле следует представить 
опыт использования мастерской по 
компетенции WorldSkills в процессе 
подготовки специалиста, опыт фор-
мирования общих и профессио- 
нальных компетенций по специаль-
ности «Преподавание в начальных 
классах» как процесс непрерывной 
профессионализации. 
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 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ПОДВИЖНЫЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Рассматривается проблема формирования физических качеств студентов, укреплению 

их здоровья, формированию духовных и нравственных качеств. Акцент в работе сделан на 

роли подвижных игр народов России как одного из традиционных средств педагогики в раз-

витии личности, процессов самопознания, самообразования, самовоспитания, самооценки. 

Представлена программа по развитию физических качеств студентов педагогического кол-

леджа: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, координации движений – 

программа прикладной физической подготовки будущего специалиста в процессе формиро-

вания его профессиональной компетентности, развития физических качеств. 

Ключевые слова: подвижные игры, национальные традиции, физические качества, тра-

диционные средства педагогики, педагогическая практика. 

 

Многочисленные научные исследова-

ния (Р.Н. Ахунова [1], О.И. Миронова 

[12], О.В. Ярлыкова [13] и др.) показали, 

что при регулярных занятиях упражнения 

и игры способствуют развитию всех ос-

новных физических качеств студентов, 

укреплению их здоровья, формированию 

духовных и нравственных качеств. Игра 

является средством познания мира для 

них и подготовкой к самостоятельной 

жизни, приобретает необходимые жиз-

ненные навыки и качества, развивает 

умственные способности, совершенствует 

восприятие окружающей действительно-

сти, формирует механизмы координации 

и управления движениями. Вместе с тем, 

игра развивает психические, физические 

и другие основные качества. Игра для них 

становится необходимостью, она сохра-

няет свою притягательную силу, удов- 

летворяя естественную потребность для 

каждого человека в движении и творче-

ской деятельности на всю жизнь, мо- 

дифицирует их соответственно своей вы-

думке и фантазии. Игры способствуют 

формированию двигательных навыков, 

развитию, совершенствованию жизненно 

важных физических, умственных и мо-

рально-волевых качеств. Они использу- 

ются как комплексное средство оздоров-

ления людей. 

По данным исследователей (М.А. Бола- 

шова [2], Л.Н. Громова [4], М.А. Ключева 

[7], М.Ф. Литвинова [9]), подвижные игры 

являются носителями национальной куль-

туры и быта народов России. Подвижные 

игры народов России, несмотря на боль-

шое разнообразие, связанное с этничес- 

кими, и другими особенностями, так или 

иначе, отражают такие общие черты, при-

сущие этой форме состязаний, как вза- 

имоотношение играющих с окружающей 

средой и познание реальной действитель-

ности. Игры характеризуются внезапно 

возникающей обстановкой и меняющими-

ся условиями, потребностью широкого вы- 

бора действий, требуют проявления твор-

ческих способностей, активности и ини- 

циативы. Народные подвижные игры свя-

заны с проявлением эмоций, самостоя- 

тельности и относительной свободы дей-

ствий, сочетающихся с выполнением доб- 

ровольно принятых или установленных 

особенностей при подчинении личных ин-

тересов общим. Все это является основной 

причиной популярности, которой пользу-

ются игры в нашей стране и у народов 

всего мира.  Е
.А
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жизни человека, источник радостных эмо-

ций, обладающий великой воспитательной 

силой. Народные игры являются одним из 

традиционных средств педагогики. Испо-

кон веков в играх ярко отражается: образ 

жизни людей, их быт, труд, представление 

о чести, смелости, мужестве, желание об-

ладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений, прояв-

лять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку находчивость, волю, стремление 

к победе. Развитие подвижных игр в вос-

питательных целях связано с образом 

жизни людей. В играх отражаются особен-

ности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры 

и достижения науки. Кроме того, некото-

рые игры приобретают определенный 

оттенок в зависимости от географических 

и климатических условий.  

Игровую деятельность отличает зало-

женный в ее основе мощный заряд положи- 

тельных эмоций, который не только ребенок, 

но и взрослый может свободно выплескивать 

в процессе игры, чувствуя себя непринуж-

денно, даже при достаточно больших психи- 

ческих и физических нагрузках. Важными 

особенностями игры являются постоянная 

смена различных видов деятельности, на-

пряжения и расслабления, необходимость 

строгого подчинения установленным прави-

лам и проявления творческих способностей 

для поиска поставленной задачи.  

Народная игра – игра, реализующаяся на 

принципах добровольности, спонтанности, 

популярная и широко распространенная в 

данный исторический момент развития об-

щества и отражающего его особенности, 

претерпевающая изменения под различными 

влияниями: социально-политическим, эко-

номическим, национальным. Народная игра, 

являясь феноменом народной культуры, мо-

жет служить одним из средств приобщения к 

народным традициям, что, в свою очередь 

представляет важнейший аспект воспитания 

духовности, формирования системы обще-

человеческих ценностей; в современной 

ситуации общественного развития обраще-

ние к народным истокам, к прошлому являя- 

ется весьма своевременным. Используя в ра-

боте со студентами народные игры, необхо- 

димо параллельно реализовывать следую-

щие задачи: 

1) знакомить с народными праздника-

ми, входящими в русский народный 

календарь, с историей их возникно-

вения; воспитывать желание перени- 

мать и хранить народные традиции; 

2) развивать координацию движений, 

мышечный тонус, артистические 

умения; 

3) способствовать развитию инициа-

тивы, организаторских и творчес- 

ких способностей. 

Сегодня все большую популярность в 

образовательных организациях, в том числе 

и педагогических, приобретают народные 

игры, определяемые как традиционные, 

сложившиеся в прошлом или современные 

этнографические явления. Народные игры, 

представляя собой форму исторического 

культурного творчества (В.В. Давыдов [цит. 

по 13]), являются эффективным средством 

приобщения школьников и студентов к об-

щечеловеческому культурному наследию. 

Народные (традиционные) игры имеют 

многовековую историю и, передаваясь от 

поколения к поколению, отражают особен-

ности культуры определенной нации, ее 

традиции, уклад жизни, обряды, обычаи. 

Русские народные игры, как указывает  

Л.А. Лялина, «представляют собой созна-

тельную инициативную деятельность, 

направленную на достижение условной це-

ли, установленной правилами игры, которая 

складывается на основе русских националь-

ных традиций и учитывает культурные, 

социальные и духовные ценности русского 

народа в физкультурном аспекте деятельно-

сти» [10, с. 45].  

Русские народные игры достаточно 

разнообразны и включают подвижные иг-

ры с предметами и без них; хороводные 

игры с песнями и плясками; игры – забавы, 

игры – импровизации, игры – зрелища, иг-

ры – соревнования; настольные игры и др. 

Русские народные (традиционные) иг-

ры с мячом имеют значительный образова- 

тельный потенциал. По мнению М.Ф. Лит-

виновой, русские народные игры «ценны в 

педагогическом отношении: оказывают 

большое влияние на воспитание ума, харак-

тера, воли, развивают нравственные чувства, П
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физически укрепляют обучающихся, созда-

ют определённый духовный настрой, ин- 

терес к народному творчеству» [9, с. 3].  

С точки зрения Т.С. Овчинниковой, 

О.В. Черной, Л.Б. Баряевой [11], народные 

игры с мячом являются, прежде всего, эф-

фективным средством физического раз- 

вития. Объединяя работу двигательного, 

зрительного, слухового, вестибулярного, 

тактильного анализаторов, эти игры все-

сторонне воздействуют на организм обу- 

чающихся, обеспечивая высокую двига-

тельную активность и значительно обо- 

гащая двигательный опыт: не случайно 

подвижные игры называют «школой дви-

жений». Русские народные игры с мячом 

совершенствуют навык метания, вклю-

чающий умения поймать, бросить, отбить, 

ударить, удержать мяч, а также умение 

рассчитать направление и силу броска. Эти 

игры развивают глазомер и согласован-

ность движений. Во время народных игр с 

мячом у обучающихся развиваются круп-

ные и мелкие мышцы, увеличивается под- 

вижность суставов. Разнообразные дейст-

вия с мячом обеспечивают необходимую 

физическую нагрузку на все группы 

мышц, в том числе, и на мышцы спины, 

что благоприятно влияет на формирование 

правильной осанки. Русские народные иг-

ры с мячом являются важнейшим средст- 

вом развития у обучающихся психофизи-

ческих качеств: ловкости, быстроты, вы- 

носливости, силы, гибкости, скорости, со-

вершенствуется равновесие, пространст- 

вено-временные ориентировки и др.  

Образовательный потенциал русских 

народных подвижных игр с мячом, по 

мнению Н.М. Ивановой [6], не ограничи-

вается их влиянием только на физическое 

развитие обучающихся. Подобные игры 

формируют интеллектуальный потенциал 

через активизацию мыслительной деятель-

ности студентов, т.к. в ходе подвижных 

игр важно быстро проанализировать сло-

жившуюся ситуацию, проявить наблюда- 

тельность и сообразительность, предуга-

дать возможные действия противника, 

сопоставить, обобщить, принять решение, 

соответствующее определенной игровой 

обстановке; оценить результаты своих иг-

ровых действий, действий членов коман- 

ды, результаты действий соперников; вне-

сти определенные корректировки в про- 

цесс игры и т.д. Реакция на постоянно ме-

няющиеся условия народных игр с мячом 

положительно воздействует на формиро-

вание у участников игры таких качеств, 

как мышление, самостоятельность, гиб-

кость, оперативность. Традиционно рус- 

ские народные игры с мячом носят коллек-

тивный характер. Это обстоятельство бла- 

гоприятно влияет на формирование поло-

жительных нравственно-волевых черт: 

инициативности, смелости, решительно-

сти, выдержки, дисциплинированности, 

настойчивости в достижении игрового ре-

зультата и преодолении трудностей; чест- 

ности, правдивости. Народные игры с мя-

чом развивают чувство товарищества, от- 

ветственности за свои действия, умение 

сопереживать неудачам и радоваться игро-

вым успехам сверстников, причем, как 

членов своей команды, так и соперников. 

Студенты учатся подчинять свои интересы 

интересам команды. Игры с мячом сорев-

новательного характера стимулируют про- 

явление целеустремленности, упорства в 

достижении цели, неагрессивного сопер-

ничества. В народных играх с мячом чере- 

дуются положительные и отрицательные 

эмоции, что позволяет им учиться управ-

лять своим эмоциональным состоянием. 

Помимо прочего, русские народные игры с 

мячом выполняют важнейшую социализи-

рующую функцию, отражая специфику и 

особенности русской национальной куль-

туры, знакомя участников с духовными 

ценностями, обычаями, традициями рус-

ского народа. Это благотворно влияет на 

воспитание любви к Родине, на формиро-

вание начал патриотизма и гражданст- 

венности.  

Приобщению к народной культуре 

способствует также народная игровая тер-

минология, включающая старинные наз- 

вания народных игр с мячом, приговорки, 

дразнилки, а также устаревшую лексику: 

термины, обозначающие пространство, 

предметные термины, персонажные тер-

мины, метафорические названия действий 

и др. Подобный анализ народной игровой 

терминологии представлен в работах  

М.А. Большовой (Ключевой) [2].  Е
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Для студентов педагогических специ-

альностей очень важно на занятиях связать 

народные игры со знанием детского 

фольклора (О.И. Миронова [12]: закличек 

(детские стихотворно-песенные обращения 

к силам природы), считалок, потешек, 

произносимых в начале и в ходе народных 

игр с мячом – все, что формирует у них и 

их будущих воспитанников интерес к уст-

ному народному творчеству. Будущие 

педагоги на практике используют русские 

народные игры с мячом в процессе подго-

товки тематических дней и недель, про- 

водимых в начальных школах и дошколь-

ных образовательных организациях, те- 

матических развлечениях по темам: «Как 

на Руси играли с мячом», «Как играли дети 

в старину», «Забавы крестьянских детей», 

«Играем в лапту», «Веселые мячи» и др. 

Кроме того, русские народные игры с мя-

чом целесообразно включать в обра- 

зовательную деятельность, в ходе прогу-

лок, экскурсий, досуговых мероприятий, а 

также в различные фольклорные и музы-

кально-литературные праздники, прово- 

димые студентами в процессе практики – 

пробных уроков и во внеурочной деятель-

ности в школах и детских садах. 

Студенты педагогического колледжа, 

изучая теорию игры и используя ее в прак-

тике работы с детьми, оценивают, что 

подвижная игра – одно из важных средств 

всестороннего воспитания детей, харак-

терная особенность, которой – комплекс- 

ное воздействие на организм и личность 

младшего школьника и дошкольника, что 

творческая деятельность, в которой участ-

вует воспитуемый, развивает личность, 

для которой характерен высокий уровень 

процессов самопознания, самообразова-

ния, самовоспитания, самооценки [12]. 

П.Ф. Лесгафт считал, что игра – это уп- 

ражнение, с которого ребенок готовится к 

жизни. Игра – сознательная деятельность, 

направленная на достижение условно по-

ставленной цели. Хорошо подобранная и 

правильно руководимая игра – сильное 

средство воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Под яркой, 

забавной, привлекательной формой игр 

скрывается немало педагогических возмож-

ностей, которые проявляются через игры. 

Подвижную игру можно назвать важ-

нейшим воспитательным институтом, 

развивающим физические и умственные 

качества, правила поведения, этические 

ценности. Игровая форма занятий создает-

ся на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые выступают как сред-

ство побуждения, стимулирования уча- 

щихся к учебной деятельности [8].  

Учеными Е. Н. Гогуновым, Б. И. Мар-

тьяновым [3] установлено положительное 

влияние подвижных игр на развитие физи-

ческих качеств. Подвижные игры успешно 

проводятся в начальной школе как на уро-

ках физической культуры, так и во 

внеурочной деятельности: в соревновани-

ях, походах, спортивных праздниках, часе 

игр, играх «Зарница», «Орленок», КТД и 

других формах.  

В образовательном процессе в ходе иг-

ры повышается двигательная активность, 

способствующая развитию физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости, координации движе-

ний [3; 12; 13].  

Сила – это способность человека со-

вершать действия с определенными мы- 

шечными напряжениями. Это одно из 

важных физических качеств. Для развития 

силы применяются, упражнения, подвиж-

ные игры с предметами, без предметов.  

Быстрота – это способность человека 

совершать двигательные действия в мини-

мальный отрезок времени. Она составляет 

важную основу, необходимую для успеш-

ного выполнения скоростных заданий, 

которые развивают быстроту. 

Выносливость – это способность чело-

века к длительному выполнению дея- 

тельности без снижения ее эффективности. 

Этому способствуют прогулки, походы. 

Гибкость (подвижность суставов) –  

это свойство упругой растягиваемости  

телесных структур, определяющее пре- 

делы амплитуды движений звеньев те- 

ла. Гибкость определяют эластичес- 

кие свойства связок, суставов, мышц, 

строение суставов, силовые характерис- 

тики мышц и главное, центрально- 

нервная регуляция. Гибкость прочно 

взаимосвязана с другими физическими 

качествами. П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

н
ар

о
д

н
ы

е 
и

гр
ы

 к
ак

 с
р

ед
ст

в
о

 р
аз

в
и

ти
я
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
й

 к
о

м
п

ет
е
н

тн
о

ст
и

  

и
 ф

и
зи

ч
ес

к
и

х
 к

ач
ес

тв
 с

ту
д

ен
то

в
 п

е
д

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 с

п
ец

и
а
л
ь
н

о
ст

е
й

 



 Журнал «Дидакт» 2020. №1 (5) 44 

Ловкость – способность быстро овла-

девать новыми движениями и быстро 

перестраивать двигательную деятельность 

в соответствии с требованиями меняю-

щейся обстановки. Ловкость проявляется 

только в комплексе с другими физически-

ми качествами; тесно связана с дви- 

гательными навыками и носит комплекс-

ный характер. Лучше ловкость развивается 

в преодолении препятствий, подвижных 

играх, которые включают в праздники, со-

ревнования, спортивно-развлекательные 

мероприятия.  

Занятия подвижными играми, в том 

числе, народными, способствуют разви- 

тию у детей и студентов способностей к 

действиям, которые имеют значение в по-

вседневной практической деятельности. 

Однако нельзя переоценивать подобное 

влияние, поскольку при проведении под-

вижных игр в силу их специфики, прежде 

всего, решаются задачи собственно физи-

ческого воспитания. На этом основании 

преподавателями кафедры физического 

воспитания ГБПОУ «Челябинский педаго-

гический колледж №1» разработана прог- 

рамма «Физическое развитие студентов в 

процессе использование национальных 

подвижных игр на уроках физической 

культуры» (таблица). 

 

Таблица – Программа физического развития студентов  

в процессе использования национальных подвижных игр на уроках физической культуры 

 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание 

Кол-

во 

часов 

Развиваемые 

физические 

качества 

Раздел «Легкая атлетика» 

1 Специальные беговые 

упражнения 

Бег с высоким подниманием 

 бедра, с захлестыванием голени 

назад, малый многоскок. Подвиж-

ная игра «Африканские салки по 

кругу»  

1 Быстрота,  

ловкость 

2 Совершенствование 

техники низкого старта, 

стартового разбега 

Старт из различных исходных  

положений, стартовый разгон. 

Афганская подвижная игра  

«Лев и коза» 

1 Быстрота,  

ловкость,  

ловкость 

3 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега по дистанции 

Согласование движения рук и ног 

при спринтерском беге. Бег 2*100 

м., 3*60 м. Швейцарская подвиж-

ная игра «Доброе утро, охотник!» 

1 Быстрота, 

выносливость 

Раздел «Спортивные игры. Баскетбол» 

3 Совершенствование 

техники передвижения 

Виды передвижения в баскетболе. 

Стойки баскетболиста. Остановка 

в два шага и прыжком. Подвиж-

ная игра индейцев «Лови мешок!» 

2 Быстрота,  

ловкость,  

координация 

5 Совершенствование 

техники поворотов,  

остановок, стоек 

Основная стойка баскетболиста. 

Высокая, средняя, низкая стойки. 

Остановка в два шага и прыжком. 

Узбекская подвижная игра  

«Оксак – карга» 

2 Быстрота,  

ловкость,  

координация 

6 Ловля, передача мяча Передача двумя руками от груди, 

одной рукой, сбоку. Ловля мяча 

на месте и в движении. Белорус-

ская подвижная игра «Лянок» 

1 Быстрота,  

ловкость, 

координация 

Е
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№ 

п/п 
Тема урока Содержание 

Кол-

во 

часов 

Развиваемые 

физические 

качества 

Раздел «Гимнастика» 

7 Строевые упражнения Построение. Перестроение в две, 

три шеренги на месте. Движение в 

обход. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два (три, 

четыре) в движении. Фигурная 

маршировка. Узбекская подвиж-

ная игра «Канатоходцы» 

1 Координация 

8 Акробатика: группи-

ровки, перекаты, 

кувырки 

Группировка из различных ис-

ходных положений. Перекаты. 

Кувырок вперед и назад. Белорус-

ская подвижная игра «Потяг» 

2 Сила,  

ловкость,  

быстрота 

9 Акробатика: стойки, 

равновесие 

Стойка на лопатках. Стойка на 

голове. Равновесие на одной. 

Фронтальное равновесие. Судан-

ская подвижная игра «Буйволы в 

загоне» 

2 Сила,  

ловкость,  

быстрота 

Раздел «Спортивные игры. Волейбол» 

11 Прием и передача мяча 

двумя сверху и снизу 

Подводящие упражнения. Прием 

и передача сверху и снизу в парах 

и индивидуально. Венгерская 

подвижная игра «Один в круге» 

2 Координация, 

быстрота,  

выносливость 

12 Подача: нижняя пря-

мая, нижняя боковая 

Нижняя прямая и боковая подачи. 

Белорусская подвижная игра 

«Иванка» 

2 Координация, 

быстрота 

13 Нападающий удар Имитация нападающего удара. 

Отработка техники нападающего 

удара в парах, на сетке. Грузин-

ская подвижная игра «Сахреоба» 

2 Координация, 

быстрота 

 

Методика проведения подвижной игры 

включает: сбор обучающихся на игру, соз-

дание интереса, объяснение правил игры, 

распределение ролей, руководство ходом 

игры, подведение итога. Очень важным 

является умение преподавателя правильно 

выстраивать ход подвижной игры, помогая 

при этом студентам развивать профессио-

нальные компетенции, физические ка- 

чества. Целенаправленное, методически 

продуманное руководство подвижной иг-

рой значительно совершенствует, акти- 

визирует творческую деятельность обу-

чающихся, поднимая ее на более высокий 

социальный уровень.  

Содержание подвижной игры состав-

ляют ее сюжет, правила и двигательные 

действия. Сюжет игры определяет цель 

действия играющих, характер развития иг-

рового конфликта. Он заимствуется из 

окружающей действительности и образно 

отражает ее действия или создается специ-

ально, исходя из задач физического 

воспитания, в виде схемы противоборства 

при различных взаимодействиях играю-

щих. Правила – обязательные требования 

для участников игры. Они обуславливают 

расположение и перемещение игроков, 

уточняют характер поведения, права и 

обязанности играющих, определяют спо-

собы ведения игры, приемы и условия 

учета ее результатов.  

Поэтому методика руководства игро- 

вой деятельностью предполагает ведущую П
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роль педагога, который направляет и 

формирует творческую деятельность. В 

связи с этим используются [2; 6; 13]: 

1) наглядные методы – обеспечивают 

яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений, необхо- 

димых для возникновения у сту- 

дентов наиболее полного и конк- 

ретного представления о движении; 

2) словесные методы – обращены к 

сознанию студентов, играют боль- 

шую роль в усвоении содержания и 

структуры упражнений, самостоя- 

тельном их применении; 

3) практические методы – связаны с 

практической двигательной дея-

тельностью студентов; характери- 

зуются полной или частичной рег-

ламентацией, проведением упраж- 

нений в игровой (образной) форме, 

использованием элементов сорев-

нования. 

Таким образом, следует отметить, что 

физическая культура студентов педагоги-

ческого колледжа выступает результи- 

рующей мерой комплексного воздейст- 

вия различных организационных форм, 

средств и методов общей и профессио-

нально-прикладной физической подго- 

товки на личность будущего специалиста в 

процессе формирования его профессио-

нальной компетентности, развития фи- 

зических качеств. И в этом смысле под-

вижные игры на уроках физической куль- 

туры играют большую роль как одно из 

средств физического развития выпускника 

педагогического колледжа.  
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Ю.Г. Поставит, М.Г. Соколова  

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

 (г. Чебаркуль, Челябинская область, Россия) 

 

ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ХИМИЯ» И «ЛИТЕРАТУРА» 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Рассматривается проблема интеграции дисциплин учебного цикла как одно из основных 

средств системного подхода к обучению. Показаны возможные пути интеграции столь не-

похожих предметов, как химия и литература. Проанализированы понятия «интеграция», 

«комплексообразование», «разноаспектное изучение». Представлен опыт реализации инте-

грации химии и литературы в профессиональной образовательной организации. Приведены 

приемы использования произведений художественной литературы на уроках химии. 

Ключевые слова: интеграция, химические компетенции, химическая терминология, лите-

ратурный материал, химико-литературные знания. 

 

Интеграция научных знаний предъяв-

ляет инновационные требования к специа- 

листам разных профессий. Повышается 

значение компетенций профессионала в 

зоне близлежайших со специальностью 

наук и умений комплексно применять их 

при решении научных и производственных 

задач [2]. 

Поиски конструктивных направлений 

результата процесса обучения в профес-

сиональной образовательной организации 

(далее – ПОО) все больше привлекают 

внимание педагогов среднего профессио-

нального образования к проблеме интег- 

рации дисциплин учебного цикла. В рабо-

тах многих исследователей, ученых-пе- 

дагогов интеграция дисциплин выступают 

как одно из основных средств системного 

подхода к обучению [1]. 

Важность интеграции дисциплин при 

системном подходе к курсу химии следует 

из рассмотрения не только ее как элемента 

системы естественнонаучных дисциплин: 

биологии, географии, физики, математики, 

но и предполагает включение гуманитар-

ного компонента в естественные дисцип- 

лины. Это позволяет рассматривать воз-

можные пути интеграции столь непохожих 

предметов, как химия и литература. 

Под интеграцией нами понимается 

процесс и результат образования из мно- 

жества элементов устойчивого единства, 

обладающего целостными свойствами и 

закономерностями. Основой процесса ин- 

теграции химии и литературы являются 

понятия «взаимодействие», «взаимоотно- 

шение», «комплексообразование» ранее 

разнородных компонентов: литературных 

и химических знаний [5]. 

Задача интеграции химии и литерату-

ры, на наш взгляд, – это приобретение 

достоверных химических компетенций 

средствами художественной и научно-

художественных произведений.  

Химическая терминология, понятия и 

явления широко встречаются в художест-

венной литературе. Однако использова- 

ние материалов художественных произ-

ведений на уроках химии в ПОО сопря- 

жено с рядом трудностей: писатели опи-

сывают химические явления без учета со- 

держания программы по химии; в литера-

турных произведениях излагаются слиш- 

ком сложные процессы, которые зачас-

тую охватывают весь курс химии в ПОО, 

а не отдельные темы; авторы книг пред-

почитают обращаться к наркотическим и 

психотропными веществам и т.п. [6]. 

Также осуществление интеграции на 

практике вызывает проблемы и у препо-

давателей ПОО, перед ними встают 

вопросы о нюансах организации познава-

тельной деятельности обучающихся к 

мировозренческим вопросам науки, к их 

умению устанавливать связи знаний из 

разных дисциплин. Ю
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С целью компенсации данного методи-

ческого пробела в Чебаркульском профес- 

сиональном техникуме был осуществлен 

системный подход к отбору учебного ма-

териала, который включал: 

1) мониторинг учебного материала 

дисциплины химии с целью выяв-

ления тем и вопросов для разно- 

аспектного изучения которых необ-

ходимо привлечь материал из ли- 

тературных источников;  

2) анализ и отбор материала дисцип-

лины «Литература», который педа- 

гог планирует применять в учебном 

процессе;  

3) оценка объема интегративного ма-

териала, привносимого в содержа- 

ние одного урока; 

4) прогноз предположительных итогов 

интегрального синтеза. 

Педагогами техникума разработаны 

уроки химии, основанные на литературных 

источниках. Это и интегрированные, и 

традиционные занятия с использованием 

художественного слова, например: «Химия 

в стихах и прозе», «Химия поэзии», «Хи-

мические знания в сюжетах произведений 

художественной литературы», «Химия 

любви в литературном жанре», «Химия и 

литература о самом необходимом», «Хи-

мия и литература на кухне» и т.д. 

Привлечение литературного материала 

на подобных занятиях дает возможность 

обучающимся, которые мало читают, по-

знакомиться ближе с художественным 

словом, развить свой интеллект, повысить 

мотивацию к обучению и свое настроение. 

Методика указанных уроков решает ряд 

задач: объединение материала учебников 

химии с художественной литературой 

учебного плана; развитие знаний по химии 

через популярные для обучающихся книги 

и объяснение с химической точки зрения 

содержащегося в них учебного материала; 

обретение из кладези художественной ли-

тературы новых химических знаний; 

разработка творческих и проблемных за-

даний развивающего характера; шанс 

прибегнуть на уроке химии к разнообраз-

ным педагогическим технологиям. Подоб- 

ные занятия, основанные на предметных 

химических знаниях и литературном мате-

риале, способствуют осознанию обучаю- 

щимися того, что химия – интересная дис-

циплина, которая может помогать лучшему 

пониманию литературного произведения, а 

химическая терминология в художествен-

ном материале улавливается как естест- 

венное дело, заменяя лавину информации 

в интернете, способствуя экономии време-

ни и сохранению психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся. 

Педагоги учреждения используют раз-

нообразные методы применения худо- 

жественных источников на уроках химии: 

обращаются к отрывкам литературных со-

чинений при объяснении нового материа- 

ла, используют фрагменты в качестве уп-

ражнений в ходе опроса или при обоб- 

щении и повторении пройденной темы, а 

иногда выбирают определенную серию ху-

дожественных произведений и привлекают 

ее в системе. Последний подход побужает 

обучающихся к частичному или полному 

прочтению книг, что оказывает большую 

помощь преподавателю литературы и об-

щему делу воспитательной работы в тех- 

никуме. Разнообразны и упражнения, ис-

пользуемые педагогами техникума – дать 

ответ на вопрос о каком – то веществе, ли-

бо явлении говорится в произведении, 

определить неточность в иллюстрации со-

бытия, описанного автором произведения, 

выполнить цепочку превращений и т.д. 

В процессе изучения химии на первом 

курсе в Чебаркульском профессиональном 

техникуме преподаватели обращаются к 

разнообразным произведениям художест-

венной литературы. Так, на вводном 

занятии, делая акцент на роли химии, чи-

таются слова А. М. Горького: «Химия – это 

область чудес, в ней скрыто счастье чело-

вечества, величайшие завоевания разума 

будут сделаны именно в этой области» и 

его героя профессора Протасова из пьесы 

«Дети солнца»: «Но прежде всего и внима-

тельнее всего изучайте химию, химию! 

Это изумительная наука, знайте! Она еще 

мало развита, сравнительно с другими, но 

уже и теперь она представляется мне ка-

ким-то всевидящим оком. Ее зоркий 

смелый взгляд проникает и в огненную 

массу солнца, и во тьму земной коры, в не-

видимые частицы вашего сердца, в тайны И
н

те
гр

а
ц

и
я
 у

ч
еб

н
ы

х
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
 «

х
и

м
и

я
»

 и
 «

л
и

те
р

а
ту

р
а»

 

ср
ед

ст
в
ам

и
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
х

 п
р

о
и

зв
ед

ен
и

й
 



 Журнал «Дидакт» 2020. №1 (5) 50 

строения камня, и в безмолвную жизнь де-

рева. Она смотрит всюду и, везде открывая 

гармонию, упорно ищет начало жизни» [4]. 

Рассматривая вопрос «Химия элемен-

тов», педагог обращается к произведению 

Антуана де Сент-Экзюпери «Планета лю-

дей», который написал о сложном не- 

органическом соединении: «У тебя нет ни 

вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опи-

шешь, тобою наслаждаешься, не понимая, 

что ты такое. Ты не просто необходима для 

жизни, ты и есть жизнь» [8]. Вопрос сту-

дентам: какое химическое соединение 

упоминает автор? Напишите его молеку-

лярную и структурную формулы. 

При изучении темы «Вода. Растворы» 

используется материал романа советского 

писателя Александра Фадеева «Молодая 

гвардия»: «Коммунисты-подпольщики за-

нимались саботажем в организованных 

немцами мастерских. Отремонтированную 

немцами водокачку оставили наполненной 

водой, а ночью ударили морозы, в результа-

те чего трубы раздулись и полопались, вся 

система пришла в негодность, все нужно 

было начинать сначала» [9]. К каким осо-

бенностям воды прибегли коммунисты? 

На уроке по теме «Предельные углево-

дороды. Метан» обращается внимание на 

отрывок из книги Б. Васильева «А зори 

здесь тихие»: «Огромный бурый пузырь 

гулко вспучился перед ней. Это было так 

неожиданно, так быстро и так близко от 

нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, ин-

стинктивно рванулась в сторону. Всего на 

шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опо-

ру, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь 

мягкими тисками сдавила бедра» [3]. Ка-

кой углеводород привел к гибели девушку? 

Тема «Сложные эфиры» иллюстри- 

руется цитатой из романа Ж. Санд «Консу-

эло»: «А наивысшей гармонией ей казался 

аромат… Погруженная в сладкие мечта-

ния, Консуэло словно слышала голоса, 

исходившие из каждого прелестного вен-

чика. Роза говорила о страстной любви, 

лилия – о небесной непорочности…, а 

крошечная фиалка шептала о радостях 

простой, скромной жизни» [10]. Какие 

производные карбоновых кислот обеспе-

чивают благоухание плодам и цветам? – 

обращается педагог. 

Предложенный материал помогает 

обучающимся осуществлять поиск инте-

гральных связей для решения химических 

задач и их будущей профессии. 

Педагогический опыт преподавателей 

техникума показал, что систематическое 

использование литературных источников на 

уроке химии и во внеурочной деятельности 

приносит положительные результаты: 

1) повысилась прочность усвоения 

знаний по литературе и химии. 

Анализ аттестации по дисциплинам 

литература и химия и общей мето-

дики показал, что произошли 

положительные сдвиги в этом на-

правлении (повысилась успевае- 

мость студентов: по химии: из 24 

обучающихся трое получили «5», 

девять – «4»; по литературе из 24 

обучающихся четверо получили 

«5», десять – «4»); 

2)  увеличился объем используемой 

обучающимися информации, вклю-

чая газеты, журналы, книги, сведе- 

ния, взятые из Интернета; 

3)  сформирован банк упражнений, за-

даний, разработок бинарных уро- 

ков, дающих возможность создавать 

и демонстрировать интегративные 

связи  химии с литературой.  

Таким образом, художественная лите- 

ратура не только открывает широкие воз-

можности познания химии во всем ее 

многообразии, но и приобщает обучаю- 

щихся к общекультурным ценностям. Раз-

работанная в техникуме методика ин- 

теграции химии и литературы повышает 

прочность усвоения как химических, так и 

системных знаний (химико-литературных) 

и обобщенных умений, повышается мо- 

тивация к изучению химии и уровень со-

циальной активности обучающихся. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

УДК – 377.5 

ББК – 74.47 

 

О.А. Гребнева 

 ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

 (г. Миасс, Челябинская область, Россия) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 

Рассматриваются аспекты взаимодействия системы среднего профессионального обра-

зования и бизнеса. Выделено несколько точек соприкосновения: перенос технологий бизнес – 

менеджмента в образовательный процесс колледжа, расширение поля профессио- 

нального взаимодействия педагогов как пользователей единого бизнес – продукта, исполь- 

зование бизнес – проектирования при обучении студентов педагогических специальностей. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, бизнес – технологии, водопадный метод» 

(Waterfall), STEAM – образование. 

 

Образование и бизнес… Эти две сферы 

человеческой деятельности в большинстве 

случаев друг другу противопоставляются. 

Сфера образования ассоциируется с госу-

дарственными структурами, бизнес – с 

частной инициативой. Предприниматели 

связывают свою деятельность с основной 

целью получения прибыли, педагоги тра-

диционно воспринимаются как люди бес- 

корыстные, работающие «за идею». 

Однако в последние годы бизнес и об-

разование всё теснее сближаются, обме- 

ниваются опытом, дополняют друг друга. 

Система образования, особенно среднего 

профессионального, берёт на вооружение 

технологии, заимствованные из менедж-

мента, выдвигает своих обучающихся на 

бизнес-конкурсы с целью развития про-

фессиональных компетенций, использует 

различные инструменты и обучающие 

площадки бизнеса в своей работе [3; 4].  

Образование в современном обществе 

считается услугой, и, как и оказание дру-

гих услуг населению, вынуждено подчи- 

няться законам рынка. Деятельность «про-

давцов – педагогов» должна быть наиболее 

эффективной и продуктивной, что позво-

лит образовательной организации быть 

высококонкурентной на рынке образова-

тельных услуг. В связи с этим, образо- 

вательные организации вынуждены обра-

титься к опыту бизнес-организаций, кото- 

рые многие десятилетия изучают, разраба-

тывают и внедряют методы и способы 

наиболее успешной продажи тех или иных 

услуг [4; 7]. 

Если проводить параллели между дея-

тельностью в бизнесе и в системе обра- 

зования, то при большом количестве раз-

личий можно увидеть основную точку 

соприкосновения. На языке бизнеса – это 

«клиентоориентированность». Данное по-

нятие определяется по - разному, мы обра- 

тимся к определению, данному В.В. Бу- 

саркиной: «Клиентоориентированность – 

это высочайшее значение ориентации 

предприятия на максимальное удовлетво-

рение клиента» [цит. по 2].  

Государственный интерес к проблеме 

бизнес – образования находит подтвер-

ждение в Концепции ФГОС СПО в РФ [2], 

Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы» …» [3], Современное об-

разовательное учреждение должно быть 

максимально клиентоориентированным, 

изучая потребности своих «клиентов», 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и выстраивая образова-

тельный процесс таким образом, чтобы не 

только выполнить требования соответст-

вующих образовательных стандартов, но и 

максимально удовлетворить пожелания 

своей целевой аудитории. Организации О
.А
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среднего профессионального образования 

нацелены на это больше школ, так как при 

поступлении в образовательные организа-

ции среднего профессионального образо- 

вания абитуриент может выбрать колледж, 

ориентируясь на репутацию  СПО, отзывы 

в сети интернет или полученные из других 

источников. Таким образом, колледж, пре-

доставляющий образовательные услуги 

наиболее качественно, оказывается более 

конкурентоспособным, и обучение в нём 

выбирает большинство клиентов – абиту-

риентов [2;3;4]. 

Как мы уже отметили, система образова-

ния с легкостью перенимает бизнес – техно- 

логии и быстро адаптирует их для примене-

ния в образовательном процессе, либо в 

управлении образовательной организацией. 

Рассмотрим в качестве примера удач-

ного переноса технологии из бизнеса в 

образование, так называемый «водопадный 

метод» (Waterfall), который также иногда 

называют каскадным или поточным. Дан-

ный метод пришёл в образование из 

проектного менеджмента, методика воз-

никла в 1970-х годах и часто исполь- 

зовалась при разработке программного 

обеспечения [6; 7]. 

Суть водопадного метода заключается 

в разделении работы над проектом на не-

сколько стадий: 

1) инициация – определяется, что же 

должен представлять собой конеч-

ный продукт; 

2) планирование и разработка – цель 

уточняется и детализуется, прини-

мается решение, как будет дос- 

тигнута цель, выявляются заинтере-

сованные стороны, формируется 

календарный план работ, оценива-

ются риски; 

3) реализация и тестирование – следуя 

разработанным планам, начинается 

создание продукта, проводится кон-

троль его соответствия выставлен- 

ным требованиям Заказчика и заин-

тересованных сторон; в части тес- 

тирования выявляются и исправля-

ются недостатки продукта; 

4) мониторинг и завершение – передачи 

Заказчику продукта или же процесс 

взаимодействия с клиентом по 

улучшению продукта и повышению 

его удовлетворённости результатом. 

Приведем два примера возможного ис-

пользования водопадного метода в педа- 

гогическом колледже.  

Первый пример – использование непо-

средственно в учебном процессе при 

изучении отдельных тем. В этом случае на 

этапе инициации преподаватель определя-

ет, что должен знать студент по изучаемой 

теме. Затем при планировании подбирает-

ся материал, продумывается последова- 

тельность его изложения с учетом интере-

сов и возможностей обучающихся. Стадия 

реализации и тестирования в этом случае 

представляет собой непосредственно про-

цесс изучения темы, контроль знаний с 

целью их корректировки. На завершающем 

этапе происходит итоговый контроль по 

изученной теме и присвоение студентом 

новых знаний. Так же, как в бизнесе, при 

использовании водопадного метода в 

учебном процессе можно вовремя коррек-

тировать содержание материала на 

основании промежуточного контроля, то 

есть возвращаться частично на предыду-

щую ступень планирования. 

Второй пример применения данного 

метода – это образовательный процесс 

подготовки выпускника колледжа в целом. 

В этом случае на этапе инициации мы 

принимаем во внимание требования ФГОС 

к выпускнику колледжа (то есть ФГОС 

СПО здесь будет выступать в роли техни-

ческого задания) [1; 2]. При разработке и 

планировании с учетом требований рабо-

тодателей, интересов и возможностей 

обучающихся разрабатываются образова-

тельные программы, календарно-темати- 

ческого планирования, контрольно-оце- 

ночных средств. Непосредственно образо-

вательный процесс – это стадия реали- 

зации и тестирования, а мониторингом, 

показывающим успешность «проекта», бу-

дет трудоустройство выпускника.  

Система образования является актив-

ным пользователем различных продуктов, 

созданных бизнесом. Причем, речь идет 

как о специализированных продуктах для 

обучения (различное дидактическое обо-

рудование, специфические обучающие 

программы и т.п.), так и об универсальном О
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программном обеспечении (пакет офисных 

программ, различные мессенджеры и т.д.). 

Всё большее количество компаний в каче-

стве своего профиля выбирают разработку и 

производство продуктов для системы обра-

зования, и часто взаимодействие между 

производителем и потребителем не ограни-

чивается отношениями «продавец-покупа- 

тель», «заказчик-исполнитель». Например, 

Челябинская компания «Инновации детям», 

основанная в 2012 году, не только произво-

дит оборудование для детских садов, школ, 

но и активно взаимодействует с образова-

тельными организациями: предлагает бесп- 

латное обучение работе со своими продук-

тами, распространяет методические реко- 

мендации по использованию оборудования 

в образовательном процессе, на сайте ком-

пании размещены видеозаписи примеров 

учебных занятий с применением предлагае-

мого оборудования [5]. Таким образом, 

разработчик не дистанцируется от образова-

тельных учреждений, а наоборот, находится 

с ними в постоянном общении, диалоге. 

При использовании одинакового биз- 

нес – продукта образовательные учреждения 

различного уровня и типа могут искать свои 

точки соприкосновения, тем самым расши-

ряя поле профессионального общения педа- 

гогов. В качестве примера рассмотрим опыт 

Миасского педагогического колледжа по 

включению в учебный процесс цифровых 

лабораторий «Научные развлечения». Пер-

вым шагом стала собственно закупка обо- 

рудования – лабораторий для детского сада, 

начальной и основной школы. Данное обо-

рудование сначала опробовали в учебном 

процессе колледжа: при изучении общеобра-

зовательных дисциплин естественнонаучно- 

го цикла на 1 курсе, а затем при освоении 

профессиональных модулей, связанных с 

методиками преподавания по программам 

начального общего и дошкольного образова-

ния, на старших курсах. 

Лаборатории «Наураша» и «Научные 

развлечения» – новое, сложное оборудова-

ние, для оптимального его применения 

требовались новые методики. Педагоги Ми-

асского педагогического колледжа в полном 

составе включились в освоение новинок, 

разрабатывали интегрированные уроки, за-

нятия учебной практики, делились опытом 

на открытых уроках. Однако практика пока-

зывала, что это неэффективно: только свои- 

ми силами осваивать это оборудование,  зна-

чит потратить в разы больше времени, чем 

если привлечь единомышленников. Первым 

партнером колледжа стал детский сад №30 

г. Подольска Московской области, педагоги 

которого уже имели опыт работы с лабора-

ториями для дошкольников. Начался актив- 

ный обмен опытом, мнениями – и вскоре ко-

личество партнеров, заинтересованных в реа- 

лизации STEAM – образования с помощью 

«Научных развлечений», стало исчисляться 

десятками. В сентябре 2019 года все мы со-

брались в клуб «Наустим», члены которого 

работают по всей России – от Подмосковья 

до Сахалина. Таким образом, бизнес-продукт 

привел нас от чисто практического его ис-

пользования к новому уровню – включению 

в реализацию STEAM – образования, нара-

ботке нового уникального опыта. Получа- 

ется, что с нашими партнерами по клубу 

«Наустим» нас свел продукт, созданный 

предпринимателями. 

Несмотря на то, что выпускники педа-

гогического колледжа в большинстве св- 

оем устраиваются на работу в бюджетные 

образовательные организации, однако в 

рамках освоения основной образователь-

ной программы студенты изучают дисцип- 

лину «Основы предпринимательства, от-

крытия собственного дела». Студенты 

учатся планировать свою деятельность, 

составлять бизнес-план, знакомятся с нор-

мативно-правовой базой предпринима- 

тельства. Каждый год студенты четвертого 

курса защищают свои бизнес-проекты, в 

том числе, и на уровне муниципалитета. 

Резюмируя вышесказанное, мы делаем 

вывод о том, что точек соприкосновения у 

образования и бизнеса много, по самым 

различным направлениям, система образо-

вания всё плотнее входит в систему биз- 

нес-отношений. Этого не стоит бояться и 

отрицать. Нужно брать у бизнеса всё то 

положительное и инновационное, что с ус-

пехом можно использовать в педагоги- 

ческой деятельности: технологии, продук-

ты, управленческие практики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Рассмотрены вопросы формирования коммуникативной компетенции студентов в про-

цессе применения аутентичных видеоматериалов. Выявлена необходимость и эффек- 

тивность применения видеороликов профессиональной направленности в обучении ино-

странному языку. Приводится опыт использования видеороликов с разработанными к ним 

заданиями. 

Ключевые слова: аутентичность, профессионально-ориентированный иностранный 

язык, аудирование, аутентичные видеоматериалы, коммуникативная компетенция, дискур-

сивно аутентичный текст, профессионально-ориентированный видеоролик. 

 

В современном мире расширение эко-

номических и культурных связей предъ- 

являет необходимость обмена информаци-

ей между странами в мире. Именно анг- 

лийский язык выполняет функции между-

народного языка. А в последние десяти- 

летия английский язык приобрел статус 

«глобального языка». Под влиянием изме-

нений в мире изменился статус английс- 

кого языка как общеобразовательной дис-

циплины в системе СПО.  

Успех будущего специалиста, его реа-

лизация в профессиональной сфере зави- 

сят от многих факторов. К выпускникам 

СПО предъявляются высокие требования 

владения не только общими и профессио-

нальными компетенциями, но и высоким 

уровнем владения профессионально ори-

ентированным иностранным языком. Учи- 

тывая ограниченное количество часов, от-

веденных на аудиторные занятия, овладеть 

высоким уровнем профессиональным анг-

лийским языком будет непросто. 

Возникает необходимость применения 

новейших достижений в области информа-

ционных технологий и в области методики 

преподавания. Информационные техноло-

гии, без которых сложно представить 

жизнь современного человека, проникли 

во все сферы человеческой деятельности, 

что обусловило изменение подхода ко мно-

гим вещам, в том числе, и к преподаванию 

английского языка. Что касается методики 

преподавания, то практическое овладение 

английским языком возможно только при 

условии пользования языка в качестве 

средства общения. 

Аудирование – это вид речевой дея-

тельности, с которого начинается овладе- 

ние устной коммуникацией. Говорение и 

аудирование – две взаимосвязанные сторо-

ны устной речи. Проблема обучения ауди- 

рованию рассматривается в работах отече-

ственных и зарубежных авторов: Н.И. Гез 

и Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, 

D. Porter, J. Roberts . 

Как отмечают Н.И. Гез и Н.Д. Гальско-

ва, процесс восприятия речи на слух 

отличается целенаправленным характером 

и связано с высокой степенью концентра-

ции внимания [2]. Авторы утверждают, что 

успешность аудирования зависит от по-

требности узнать что-либо новое, связать с 

выбором будущей профессии, от наличия 

интереса к теме сообщения. Продуманная 

организация учебного процесса позволяет 

направить внимание учащихся на те мо-

менты, которые помогут запрограммиро- 

вать их будущую деятельность с воспри-

нимаемым материалом [2]. Корректно раз- 

работанные задания для аудирования будут 

способствовать развитию языковых навы-

ков студентов. На наш взгляд, аутентичные 

материалы смогут обеспечить необходи-

мые условия для формирования коммуни- 

кативной компетенции студентов.  И
.В

. 
Г

р
еб

ен
ю

к
 



 

57 

В переводе с английского, «аутентич-

ный» означает «подлинный, достоверный». 

Исследователи Е.В. Носонович, Р.П. Миль- 

руд, Г.И. Воронина, К. С. Кричевская и 

другие авторы раскрывают в своих работах 

понятие «аутентичный материал» и дают 

его характеристики. В частности, авторы 

Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд дают опре-

деление текста как аутентичного дискурса. 

Дискурс – это текст, взятый в событийном 

аспекте; это речь, рассматриваемая как це-

ленаправленое социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодейст-

вии людей. Дискурсивно аутентичный 

текст характеризуется естественностью 

лексического наполнения и грамматиче-

ских форм, ситуативной адекватностью 

используемых языковых средств, иллюст-

рирует случаи аутентичного словоупот- 

ребления. Такому тексту присущи логиче-

ская целостность и тематическое единство. 

В характеристики аутентичного текста ав-

торы включили такие характеристики, как 

структурная, лексико-фразеологическая, 

грамматическая и функциональная аутен-

тичность [цит. по 4]. 

Автор Г.И. Воронина считает, что ау-

тентичный материал – это текст, взятый из 

языковой практики носителей языка [1]. 

К.С. Кричевская определяет аутентичные 

материалы как подлинные литературные, 

фольклорные, изобразительные, музы-

кальные произведения, а также иллюст- 

рации предметов реальной действительно-

сти (одежда, мебель, посуда и пр.) [3].  

Таким образом, из многообразия опре-

делений следует сделать вывод, что 

аутентичный материал – это материал, взя-

тый из подлинных источников, которые 

могут использовать люди, изучающие ино-

странный язык. 

Аутентичным материалами могут быть 

не только тексты. Разные авторы дают раз-

ные классификации аутентичных мате- 

риалов. Автор Gebhard J.G. предлагает  

классификацию, в которой наиболее полно 

раскрыты виды аутентичных материа- 

лов [5]: 

1) аутентичные аудиовизуальные ма-

териалы (телевизионная реклама, 

художественные и документальные 

фильмы, клипы, новости и т.д.); 

2) аутентичные аудиоматериалы (ау-

диокниги, песни, реклама и пере- 

дачи по радио и т.д.); 

3) аутентичные визуальные материалы 

(картины, фотографии, слайды, до-

рожные знаки, иллюстрации и т.д.); 

4) аутентичные печатные материалы 

(газетные статьи, спортивные ко-

лонки, тексты песен, программки, 

телефонные справочники, брошюры 

для туристов, комиксы, чеки, биле-

ты и т.д.); 

5) реалии (монеты, наличность и т.д.). 

Рассмотрим аутентичные аудиовизу-

альные материалы, в частности, видеоро- 

лики профессиональной направленности. 

На этапе обучения иностранному языку 

студентов СПО именно профессиональная 

тематика, используемая для аудирования, 

будет способствовать развитию речевой 

деятельности студентов, повышению каче-

ства знаний будущих специалистов в 

области профессионально ориентирован-

ного иностранного языка, мотивации в 

обучении иностранному языку.  

Ресурсы интернета предлагают большой 

потенциал привлечения аутентичных мате-

риалов в качестве средства обучения анг- 

лийскому языку. Для того, чтобы успешно 

использовать видеоматериалы на уроке, 

нужно подобрать недлинные (до 5-6 минут) 

видеоролики, связанные с профессиональ-

ной деятельностью будущих специалистов. 

Затем необходимо сформировать комплекс 

заданий к этим видеоматериалам. Сущест-

вует большое разнообразие упражнений на 

различных этапах аудиовизуального про-

цесса. Представим виды упражнений, 

используемых на последемонстрационном 

этапе. Для этого этапа актуальны следую-

щие виды упражнений[1; 4]: 

1) ответы на вопросы по содержанию 

видеоматериала; 

2) выбор правильного варианта от- 

вета; 

3) выбор: правильно или непра- 

вильно; 

4) заполнение таблицы; 

5) заполнение пробелов словами, 

фразами; 

6) восстановление хронологической 

цепочки событий; И
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7) составление вопросов по содержа-

нию видеоматериала; 

8) сжатый пересказ; 

9) комментарий к содержанию ви-

деоматериала; 

10) составление диалога по теме; 

11) описание слайдов, иллюстрирую-

щих содержание видеоматериала. 

Профессионально-ориентированные 

видеоматериалы можно использовать как 

на 1 курсе в профессиональном модуле, 

так и на старших курсах различных специ-

альностей. Приведем примеры разработан- 

ных заданий к профессионально-направ- 

ленным видеороликам на 3 курсе для спе-

циальности 21.02.03 Сооружение и эксп- 

луатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ [6; 7; 8; 9; 10]. 

Видеоролик «A typical pipeline const- 
ruction» (Строительство типичного неф-

тепровода) 

Words 
grid – сетка 

to be fenced – быть отгороженным 

pipeline route – трасса трубопровода 

assigned route – назначенный маршрут 

Task. Вы увидите видеоролик «A typical 

pipeline construction». В таблицу напротив 

каждого вопроса запишите одну цифру, ко-

торая соответствует номеру правильного 

ответа. Вы просмотрите видеоролик дважды. 

1. What is fenced off before the work 

starts? 

1) Place in water. 

2) Place of land. 

3) Strip of land. 

2. Where is the top soil stored? 

1) Near the pipeline route. 

2) Far from the pipeline route. 

3) In the pipeline route. 

3. When will the top soil be relayed? 

1) When the work is continued. 

2) When the work is finished. 

3) When the work is stopped. 

4. Why are the ends of the two sections 

heated and pushed together? 

1) To form a strong joint. 

2) To form a correct joint. 

3) To form a big joint. 

5. What is an excavator used for? 

1) To dig a hole. 

2) To dig a trench. 

3) To find a trench. 

6. What materials is the trench lined with? 

1) sand. 

2) gravel. 

3) stone.  

7. What for is gravel added when the 

pipe has been laid ? 

1) for use. 

2) for protect. 

3) for support. 

8. What is placed on the topsoil when 

the pipe has been laid?  

1) wheat seeds. 

2) corn seeds. 

3) grass seeds. 

Видеоролик «Petroleum refining». 

(Нефтепереработка). 

Words 
refining – очистка 

distilling – перегонка, дистилляция, 

ректификация 

to separate – разделять 

tray – лоток, поддон, желоб 

processing – переработка 

cracking – растрескивание, раскалывание 

catalyst – катализатор 

gasoline – бензин 

reforming – преобразование, улучшение 

to increase – увеличиваться, расти 

to rearrange – наладить, реконструировать 

blending – смешивание 

treating – обогащение 

sulfur – сера 

fertilizer – удобрение 

Task 1. Вы увидите видеоролик « Petro-

leum refining». Answer the questions. (Дайте 

ответы на вопросы.) Вы просмотрите ви-

деоролик дважды.  

1. What process is the first stage for re-

fining?  

2. What device helps the liquid (oil) to be 

easily collected and separated by 

weight?  

3. How much processing do the lighter 

and medium weight liquids require be-

fore they’re ready to be used in cars 

and trucks?  

4. How much processing do еhe heavier 

liquids need to become useful?  

5. In what process is a catalyst used 

where carbon and hydrogen molecules 

can be broken into smaller chains?  И
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6. Is reforming a process that enlarges 

the amount of gasoline produced from 

naphtha?  

7. Are the number of carbon atoms and 

their structure in naphtha the same as 

the number and their structure in  

gasoline?  

8. Is blending is a process of adding dif-

ferent refinery products to make 

finished petroleum fuels?  

9. What chemical element do gasoline 

molecules contain?  

Task 2. Comment on what interesting or 

new facts were for you in the text. (проком-

ментируйте то, что было для вас в тексте 

интересно или ново) 

Видеоролик «Stages of pipeline con-

structions» (Основные стадии строительст- 
ва нефтепровода) 

Words 
to ensure – гарантировать, обеспечивать 

crew – экипаж, бригада 

to insert – вставлять 

the Bender – название машины, кото-

рая совершает трубогибочные работы 

the Mandrel – название машины, кото-

рая совершает оправку трубопровода 

buckling – прогиб, перекашивание 

carry back – обратный ход 

set-up crew – монтажная бригада 

to anchor – закреплять 

main gang – основная артель 

shack – лачуга, хибара, будка 

clamp – зажим, хомут, скоба; зажи-

мать, скреплять 

Task. Вы просмотрели видеоролик 

«Stages of pipeline constructions». True or 

false. (Правильно или неправильно). От-

метьте выражения буквой T, если правиль- 

ное, и буквой F, если оно неправильное. 

Вы просмотрите видеоролик дважды. 

1. The stringing crew ensures that each 

piece of pipe is situated on the right 

place.  

2. The pipe must be bent to fit the topog-

raphy and weather.  

3. The Mandrel gives pressure inside the 

pipe to prevent buckling while bending.  

4. The set-up crew arranges the pipe for 

ease of beveling and welding.  

5. The pipe ends are beveled in prepara-

tion for bending.  

6. The operator uses the Pipe Screwed 

Machine for beveling.  

7. The operator uses an internal wrench 

for anchoring the Pipe Facing Ma-

chine.  

8. Preheat is used for drying the surface. 

9. The weld shacks are used for protect-

ing the pipe when the Internal 

Welding Machine is making weld.  

10. The finished weld contains 4 layers.  

Видеоролик «Customer success story-

Steelcase» (История успеха клиентов 

Steelcase). Данный видеоролик о заводе 

Steelcase, на котором применяются про-

мышленные роботы. Этот видеоматериал 

применяется на 1 курсе профессионально-

го модуля всех технических специаль- 

ностей.  

Ссылка на видео: https://youtu.be/ 

8jGA7JW9Eyg 

Words 
to implement – приводить в исполне-

ние, осуществлять 

mature – развитый, зрелый, взрослый 

mundane – приземленный (зд. обычный) 

to grab – захватывать, хватать 

fixture – приспособление, крепеж,  

прибор 

shift – сдвиг, изменение, переключение 

to utilize – использовать, применять, 

задействовать 

Task 1. After watching the first part of 

the video you should fill in the gaps with 

the words from the box. После просмотра 

первой части видеоролика, вам следует за-

полнить пропуски данными словами. 

mature, steel, to utilize, fourteen, robotics, 

automation, million, understanding, walls. 

Our facility of Steelcase we do architectural 

…(1)….and office furniture primarily steel 

products. We process about …(2)… tons of 

steel a day about a …(3)…. square feet under 

roof. So we go from blank sheet of …(4)… to 

formed, welded, painted product in about 3 

days. So we’re being driven to find more 

ways to implement …(5)…..and advanced 

technologies to take us to the next level. 

Our demographics here in still case we have 

an older …(6)… workforce. So what we’ve 

done is really put …(7)….. and new technol-

ogy right in their hands and let them be able 

to see it, touch it, feel it and then we have a И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

ау
те

н
ти

ч
н

ы
х

 в
и

д
ео

м
ат

ер
и

а
л
о

в
  

в
 о

б
у

ч
ен

и
и

 и
н

о
с
тр

ан
н

о
м

у
 я

зы
к
у

 с
ту

д
ен

то
в
 С

П
О

 



 Журнал «Дидакт» 2020. №1 (5) 60 

better …(8)….of how we’re trying …(10).. a 

Baxter or Sawyer within the workforce. 

Task 2. Watch the second part of the 

video and make a test choosing «True», 

«False», «Not stated». Просмотрите вторую 

часть видеоролика и сделайте тест, выбрав 

«Правда», «Неправда», «Не указано» 

1. The biggest difference between an indus-

trial robot and a Sawyer is in the money. 

a) True b) False c) Not stated 

2. We will be implementing Sawyer in areas 

where there are repetitive task . 

a) True b) False c) Not stated 

3. The cost of this robot is several million 

dollars. 

a) True b) False c) Not stated 

4. Sawyer is picking up a plate and loading it 

into a conveyor. 

a) True  b) False c) Not stated 

5. The manufacturing engineer wants to use 

Sawyer in the other different plants. 

a) True  b) False  c) Not stated 

6. We can just utilize more operators to do 

different things depending on the schedule. 

a) True  b) False  c) Not stated 

Поиск нужного видеоматериала – тру-

доемкий процесс. Известно, что интернет – 

ресурсы содержат не всегда корректный 

или интересный материал, с точки зрения 

лексики. Иногда видеоролики могут быть 

слишком продолжительными, что услож-

няет процесс восприятия, или они могут 

быть перегружены лишней информацией, 

что также мешает восприятию. Однако 

следует отметить, что процент качествен-

ного профессионально-направленного ви- 

деоматериала достаточен. 

Резюме: 1) использование аутентичных 

видеоматериалов позволит студентам вос-

принимать речь носителей языка, сделает 

урок интересным, будет способствовать 

развитию самостоятельности; 2) примене-

ние видеоматериалов повысит уровень 

знаний профессионального иностранного 

языка студентов. 

Список использованных источников: 

1. Воронина, Г.И. Организация работы с 

аутентичными текстами молодежной 

прессы в старших классах школ с уг-

лубленным изучением немецкого 

языка // Иностранные языки в школе. – 

2009.– № 2. – С. 56–60. 

2. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обу-

чения иностранным языкам. Лингво- 

дидактика и методика. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2009. – 336 с. 

3. Кричевская, К.С. Прагматические ма-

териалы, знакомящие учеников с 

культурой и средой обитания жителей 

страны изучаемого языка // Иностран-

ные языки в школе. – 2016.– № 1. –  

С. 13-17. 

4. Носонович, Е.В., Мильруд, Р.П. Пара-

метры аутентичного учебного текс- 

та // Иностранный язык в школе. – 

2009.– № 1.– С. 11–18. 

5. Gebhard J.G. Teaching English as a For-

eign Language: A Teacher Self-

Development and Methodology Guide. 

Ann Arbor: The University of Michigan 

Press, 1996. – Р. 51 (дата обращения: 

30.06.2019). 

6. Porter D., Roberts J. Authentic Listening 

activities // English Language Teaching 

Journal, 2012, Vol. 36 №. I. – P. 37  

(дата обращения: 30.06.2019). 

7. A typical pipeline construction. – URL: 

https://youtu.be/47yFvw0lJyw(дата 

обращения: 30.06.2019). 

8. Customer success story-Steelcase.–

URL: https://youtu.be/8jGA7JW9Ey

g (дата обращения: 30.06.2019). 

9. Petroleum refining. – URL: https:// 

youtu.be/SSIegr0GseY (дата обра-

щения: 30.06.2019). 

10. Stages of pipeline constructions. – 

URL: https://youtu.be/5dT37_t6EA4

(дата обращения: 30.06.2019). 

 

Поступила: 09.02.2020 

 

Об авторе:  

Гребенюк Инна Вячеславовна, преподаватель, ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова», г. Челябинск, Челябинская область, Россия, e-mail: 

honeylesnaya@mail.ru 

Для цитирования: Гребенюк И.В. Использование аутентичных видеоматериалов в обуче-

нии иностранному языку студентов СПО // Дидакт. – 2020. – №1(5). – С. 56-60. И
.В

. 
Г

р
еб

ен
ю

к
 



 

61 

УДК – 377.5 

ББК – 74.479.8 

 

М.Г. Соколова, Е.Г. Соколова, О.В. Лаврентьева 
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КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рассматриваются педагогические технологии как имитация профессионально важных 

ситуаций с целью определения основных проблем и поиска альтернативных решений в про-

фессиональном обучении. Показаны отличительные особенности кейс – технологий. 

Приведены классификации кейсов: по содержанию и степени их воздействия на обучающих-

ся, по формату использования, по уровню сложности, по формату использования. Описаны 

возможности применения кейс-технологий в преподавании экономики в учебном процессе 

профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: экономика, кейс-технологии, профессиональная образовательная  

организация. 

 

Внедрение новых федеральных образо-

вательных стандартов в профессиональные 

образовательные организации (далее – 

ПОО) и увеличение популярности эконо-

мического образования в настоящее время 

коренным образом изменили его значи-

мость при подготовке будущих специа- 

листов разных направлений [9]. В связи с 

этим наблюдается тенденция повышения 

роли дисциплины «Экономика», которая 

устанавливает базовые знания для освое-

ния общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, развивает по-

знавательную активность, экономическое 

мышление и навыки осмысленного эконо-

мического поведения у обучающихся тех- 

никумов и колледжей. Вот почему измене-

ние традиционной модели образователь- 

ного процесса, которая порождает творче-

скую активность его участников, требует 

новых инструментов в преподавании эко-

номики, и ими становятся инновационные 

педагогические технологии. 

Одной из результативных технологий 

обучения является обучение с применением 

кейсов [1; 3]. Сегодня внедрение учебных 

кейсов в практику обучения экономике яв-

ляется одной из актуальных задач. 

Вместе с тем в настоящее время не все 

педагогические работники понимают суть 

и дидактические преимущества указанных 

технологий, что сопряжено с мизерным 

количеством рекомендаций по их приме-

нению и с наличием разных подходов к 

трактовке понятия «кейс-технологии». 

Предложим некоторые из них, кейс – это 

[3; 4; 5]: 

1) учебный материал, в котором при 

помощи технических средств обу-

чения, в письменной форме или 

словесно, предложена ситуация, со-

держащая различные проблемы 

(актуальные, нравственные, личные, 

экономические, социальные или по-

литические); 

2) проявление реального события, ко-

торое произошло в определенной 

сфере деятельности, провоцирую-

щее дискуссию и побуждающее ее 

оппонентов к анализу, рассуждению 

и выбору решения; 

3) «случай», «казус» (лат. casus), когда 

кейс-метод определяет как обсуж-

дение различных казуистических 

профессиональных либо жизненных 

ситуаций. Иногда в публикациях 

вместо кейс-технологии используют 

термин «метод анализа конкретной 

ситуации». 

В нашем случае кейс – технологии – 

это педагогические технологии, квинтэс-

сенцией которых является имитация 

профессионально важных ситуаций с це-

лью определения основных проблем и К
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поиска альтернативных решений их пре-

дотвращения [6]. 

Многочисленные исследования (А.М. Дер- 

кач [3], Е.И. Михайлова [5], Д.С. Тойым- 

бетова [7], Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева [9] 

и др.) позволяют утверждать, что кейс – 

технологии относятся к интерактивным ме-

тодам обучения на основании определения 

их характеристик и отличительных особен-

ностей в практике использования как пе- 

дагогических технологий:  

1) использование принципов проблем-

ного обучения; 

2) обучение студентов работе в команде; 

3) формирование навыков коммуника-

ции (умение задавать вопросы, выс- 

лушивать собеседника, вести с ним 

диалог, отстаивать свою точку зре-

ния и аргументировать ее и т.д.); 

4) развитие способностей группы ра-

ботать над одной общей проблемой, 

когда процесс обучения превраща-

ется в моделирование жизненной 

ситуации, принятия решения, по-

этому предполагает знание и по- 

нимание терминологии, искусства 

использовать ее для построения ло-

гической схемы с целью разрешения 

проблемной ситуации . 

Г.П. Раджабалиев, Н.Х. Нурмагомедова 

[6] выделяют отличительные особенности, 

которые необходимо знать начинающим 

педагогам: 

1) кейс не имеет правильного ответа – 

идеальное решение возможно одно, 

наряду с этим оно может быть не 

реализовано в реальной ситуации, а 

вот эффективных решений – пре-

достаточно; 

2) вводные кейса могут быть противо-

речивыми или неоднократно ме- 

няться, кейс конструируется на объ-

ективных фактах и моделирует 

реальную жизненную ситуацию, а в 

жизни много раз случается встре-

чаться с похожими проблемами; 

3) кейсы выполняют в обстановке ог-

раниченного времени, так как в 

экономике и бизнесе нет возмож- 

ности длительно выяснить все дета-

ли и иметь перед глазами полную 

картину. 

Различные классификации кейсов 

представлены в исследованиях Ю.М. Ца- 

рапкина [8]. Так, по содержанию кейсов и 

степени их воздействия на обучающихся 

выделяют:  

1) практические кейсы, реально отра-

жающие вводимые случаи, либо 

ситуации, их суть заключается в 

имитации экономической пробле-

мы, которую надо разрешить, а  

цель – подготовить обучающихся к 

использованию тех компетенций, 

которые они имеют на практике в 

реальной среде;  

2) обучающие кейсы, где ситуация, 

проблема и сюжет не реальные, а 

такие, какими они могут или могли 

бы быть в экономической ситуации; 

характеризуются искусственностью, 

собранностью из наиболее важных 

деталей; такой кейс прорабатывает 

быстроту и легкость поиска реше-

ний, требует решения на высоком 

уровне – на уровне компетентности, 

то есть способности ориентировать-

ся в сложных комплексных ситуа- 

циях, как правило, снабжены эта-

лонным решением, которое разра- 

батывает и обосновывает автор 

(коллектив авторов) кейса; 

3) научно-исследовательские кейсы 

ориентированы на осуществление 

исследовательской деятельности, 

они охватывают порой целые облас-

ти исследований, требуют более 

тщательной проработки и подготов-

ленных обучающихся, обладающих 

необходимой базой знаний. 

Кроме того, кейсы разделяют по форме 

представления [8]. Воспроизведение проб- 

лемной ситуации, возможно, представить в 

виде текста (текстовый кейс), аудиозаписи 

(аудиокейс) или видеоролика (видеокейс). 

Создание подобных учебных кейсов тре- 

бует использования информационных тех- 

нологий и технических средств. 

По формату использования кейсы под-

разделяют [8]:  

1) Executive-кейсы (1-2 страницы и 

меньше) – обучающиеся обращают-

ся к такому кейсу непосредственно 
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циплине и решают его в формате 

обсуждения с преподавателем или 

самостоятельно; эти же кейсы ис-

пользуются для проверки конкрет- 

ных компетенций и для иллюстра-

ции теоретического материала; 

2) тематические кейсы (в среднем 3-5 

страницы) – разработаны для реше-

ния на уроке и общей дискуссии, 

изредка планируется незначитель-

ная предварительная подготовка 

обучающихся; 

3) полные кейсы (около 20-25 стра- 

ниц) – предполагают самостоятель- 

ную командную работу студентов в 

течение нескольких дней и выступ-

ление команды с презентацией 

своего решения. 

По уровню сложности выделяют кей- 

сы [8]: 

1) структурированные, которые вклю-

чают небольшой объем дополни- 

тельной информации, в них пред-

ложена определенная модель ре- 

шения,  имеется приемлемый вари-

ант решения; 

2) в виде небольших набросков (short 

vignetts) – представляют лишь клю-

чевые понятия, состоят из 2-3 

страниц приложений; обучающимся 

необходимы дополнительные зна-

ния для работы; 

3) большие неструктурированные (long 

unstructured cases) – это сложные 

кейсы, когда участникам необходи-

мо справиться со значительным 

объемом плохо структурированных 

данных, в кейс возможно включение 

лишней информации и отсутствовие 

необходимых данных. 

Особенно эффективны кейс – техноло-

гии в таких практико-ориентированных 

дисциплинах, как «Экономика». Преподава-

тели данной дисциплины Чебаркульского 

профессионального техникума широко 

применяют кейс – технологии в связи с тем, 

что обучающиеся, изучающие экономику в 

организации, сталкиваются с определенны-

ми затруднениями, которые, в первую 

очередь, сопряжены в основном с неспо-

собностью подвергать анализу предло- 

женные им экономические ситуации. На 

помощь этой дилемме приходит процесс 

работы над кейсом – технологией, ведущей 

к качественным интегральным знаниям об 

экономике и способом показать все разно-

образие обстоятельств, с которыми стал- 

кивается экономика. Обучающиеся прихо-

дят к пониманию того, что проблемы, с 

которыми сталкивается государство в ре-

альной действительности, не является уни- 

кальным и что практически все государства 

мира сталкиваются с подобными проблема-

ми. Полезной стороной кейса является 

также то, что он знакомит с разнообразны-

ми приемами и способами государственного 

регулирования экономики, позволяет им 

расширить рамки своих представлений о 

функционировании экономики. В связи с 

этим разработка и решение конкретных 

практических ситуаций, происходящих в 

экономике, является актуальной задачей.  

Педагогами Чебаркульского профес-

сионального техникума разработаны кейсы 

по всем разделам курса экономики в ПОО 

для студентов 1 курса (по материалам 

учебников А.Ф. Габитовой [2], О.В. Еси- 

ной [4]). Кейсы различаются по формату 

использования и уровню сложности. Фор-

мат кейса зависит от цели, которую 

преследует его решение. 

В качестве примера приведем несколь-

ко разработанных преподавателями кейсов 

в процессе изучения  обучающимися дис-

циплин экономического цикла. 

Кейс № 1  
Журналист круглосуточного информа-

ционного канала «Россия 24» в инфор- 

мационной программе «Вести», в телере-

портаже о состоянии мирового рынка 

нефти обратил внимание на том, что ре-

зультатом увеличения цен на нефть в мире 

будет снижение мирового спроса на этот 

ресурс. 

Вопрос: считаете ли вы корректным 

высказывание журналиста и почему? 

Сформулируйте грамотное утвержде-

ние о результатах для мирового рынка 

повышения цены на нефть. 

Кейс 2 

В сообщении обучающегося техникума 

было сказано, что в результате роста цен 

на выпечку, следует дожидаться снижения 

спроса на данную продукцию. К
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Вопрос: допустил ли обучающийся в 

своем сообщении неточность и какую? Как 

верно дать характеристику рыночным по-

следствиям повышения цены на выпечку?  

Кейс 3 

Команда обучающихся, представляю-

щая административно-командную систему, 

в ходе дебатов на тему «Регулирование из-

бытка и дефицита в разных экономических 

системах» внесла предложение: с целью 

регулирования характерного для него из-

бытка и дефицита задействовать механизм 

спроса и предложения. 

Вопрос: сможет ли команда, представ-

ляющая административно-командную сис- 

тему, разрешить дилемму избытка или де-

фицита, применяя инструмент спроса и 

предложения. 

Кейс 4 

В исследовательской работе обучающе-

гося «Влияние роста цен на повседневное 

потребление основных продуктов питания 

на душу населения в России» было сделан 

вывод о том, что потребление основных 

продуктов питания на душу населения в 

России снизилось. 

Вопрос: видите ли Вы неточность в вы-

воде обучающегося и в чем она заклю- 

чается? Как вернее изложить вывод о по-

следствиях для населения увеличения цен 

на основные продукты питания? 

Кейс 5 

По данным Российской антипиратской 

организации, в России в 2004 г. было про-

дано 70 млн. DVD-дисков примерно на 70 

млн. долл., из них легально – около 10 млн. 

Warner Home Video и Universal Pictures 

International решили снизить цену на ли-

цензионные DVD-диски, продаваемые в 

России с 300-350 руб. до 199 руб. за диск. 

За счет этого лидеры продаж видеопродук-

ции надеются потеснить пиратов, про- 

дающих нелегальные копии по 150 руб. и 

ниже. Продавцы DVD-дисков полагают, 

что новая цена благотворно отразится на 

объемах продаж лицензионной продукции. 

Они прогнозируют рост объема продаж 

DVD-дисков на легальном рынке на 30%. 

Вопрос: с позиции теории спроса и 

предложения проанализируйте ситуацию 

на рынке видеопродукции; на содержа- 

тельном уровне экономически обоснуйте 

ожидания продавцов лицензионной видео- 

продукции. Почему им удастся потеснить 

пиратов, несмотря на то, что цена на ли-

цензионные DVD-диски все-таки выше 

цены пиратских дисков?  

Преподаватели техникума применяют 

данные кейсы по дисциплине «Экономика» 

при формировании практических умений, 

изучении и закреплении нового материала, 

выполнении проектов, курсовых и дип- 

ломных работ, аттестации по учебной дис-

циплине или междисциплинарному курсу с 

целью контроля компетенций и т.д. 

Обучение с использованием кейс – тех-

нологии позволило создавать учебную 

среду, в которой теория и практика усваи-

ваются одновременно, а это дает воз- 

можность обучающимся развивать эконо-

мическое мировоззрение, формировать 

критическое мышление грамотную речь; 

выявлять и реализовать индивидуальные 

возможности, повыщать уровень знаний 

обучающихся по экономике.  

В техникуме было организовано тести-

рование по экономике в форме кейсов, 

результаты которого показали, что половина 

обучающихся продемонстрировала отлич-

ные результаты выполнения заданий теста, 

35% усвоили материал на «хорошо», только 

15% – на оценку «удовлетворительно». 

Таким образом, актуальность исполь- 

зования кейс – метода в обучении эконо- 

мике становится очевидной. Внедрение 

кейсов в учебный процесс обучения эко- 

номике дает возможность обучающимся 

погрузиться в мир реальной профессио- 

нальной практической деятельности, что 

значительно повышает квалификацию вы- 

пускников ПОО и позволяет им впос- 

ледствии быстро адаптироваться на рабо- 

чих местах. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Рассматриваются возможности и особенности применения в обучении современных об-

разовательных технологий как прогрессивного инструментария современного педагога. 

Обосновывается необходимость использования модели погружения как эффективной фор-

мы организации учебного процесса на уроках. Приводятся методы и приемы, описаны 

особенности организации урока-погружения. 

Ключевые слова: модель погружения, технология концентрированного обучения. 

 

Экспериментальные исследования в той 

или иной форме – непреложная составляю-

щая в практике каждого педагога. Любой 

учитель стремится в своей педагогической 

деятельности найти такие методы, приемы и 

формы работы, которые будут способство-

вать всестороннему развитию обучающее- 

гося. Использование в педагогической дея-

тельности различных образовательных 

технологий позволяет преподавателям по-

высить мотивацию обучающихся, про- 

фессионально-практическую направлен-

ность занятий, а следовательно, добиться 

более гарантированных запланированных 

результатов в своей профессионально-

педагогической деятельности. 

Технологизация образовательного про-

цесса, то есть «наполнение» модели обу- 

чения конкретным содержанием, предпо-

лагает специальное конструирование 

учебного текста, подбор дидактического 

материала, разработку и обоснование ме-

тодических рекомендаций к его исполь- 

зованию, построение различных типов 

учебного диалога, применение различных 

форм контроля за личностным развитием 

обучаемого. Погружение является одной 

из моделей концентрированного обучения. 

Под концентрированным обучением по-

нимается специально организованный об- 

разовательный процесс, предполагающий 

усвоение обучающимися большего коли-

чества учебной информации без увеличе- 

ния учебного времени за счет большей ее 

систематизации (обобщения, структуриро-

вания) и иного (отличного от традицион-

ного) временного режима занятий.  

Анализ педагогической литературы [1; 

4; 5] показывает, что понятие учебного 

«погружения» практически не сформули-

ровано. Более того, разные авторы под 

этим понимают разные методы. Первый 

подход: под «погружением» понимается 

один из методов интенсивного обучения, 

как правило, иностранным языкам с ис-

пользованием суггестивного воздействия 

[4]. Основные публикации относятся к 

концу 60-х – середине 70-х годов (Г.К. Ло- 

занов, И.А. Зимняя и др.).  

Второй (более широкий): под «погруже-

нием» подразумевается длительное (от 

нескольких часов до нескольких дней) спе-

циально организованное занятие одним или 

несколькими близкими предметами. Начало 

упоминания термина в этом смысле отно-

сится к началу 80-х годов в связи с 

экспериментальной работой М.П. Щетини-

на [3; 9]. Позднее это направление выра- 

жается в многочисленных моделях [7]:  

1) «погружение» в сравнение;  

2) межпредметные и метапредметные 

«погружения» (А.И. Тубельский);  

3) эвристические «погружения»  

(А.В. Хуторской);  

4) выездные «погружения» (А.А. Ос-

тапенко, Л.Н. Снегурова);  

5) «погружения» в образ (С.А. Терско-

ва, Е.В. Шубина);  

6) «погружение» как средство коллектив-

ного способа обучения (С.Д. Месяц);  Т
.В
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7) «погружение» в культуру  

(Е.Б. Евладова) и т.д.  

Подробное описание «погружения» да-

но P.M. Грановской [2]. Под «погру- 

жением» она понимает «активный метод 

обучения с элементами релаксации, вну-

шения и игры», причем, под понятиями 

«погружение» и «суггестопедия» она ста-

вит знак равенства. Р.М. Грановская отме- 

чает, что в отличие от других методов обу-

чения, в основном опирающихся на 

убеждение, «метод погружения в значи-

тельной мере опирается на внушение». 

Результатом внушения является необы-

чайно высокая концентрация внимания и 

усиление (раскрепощение) творческих спо- 

собностей. Автор акцентирует внимание 

на том, что метод погружения опи- 

рается на три принципа: удовольствие и 

релаксацию на занятиях, единство созна-

тельного и подсознательного, двусторон- 

нюю связь в процессе обучения [2].  

При описании «погружения» у  

Т.Н. Смирновой мы также находим, что 

«эффективность обучения зависит от 

группового сотрудничества, возможного 

лишь в условиях максимальной доброже-

лательности и тактичности [8]. 

Рассмотрим подробнее, как строится 

урок – погружение, в чем особенности 

этой педагогической технологии, какие 

методы и приемы используются в рамках 

такого обучения. Один из ведущих прин-

ципов, на котором строится теория кон- 

центрированного обучения – это перерас-

пределение времени, отведенного на один 

предмет. То есть, предлагается, например, 

объединение уроков по какому-то предме-

ту в блоки и изучение только этого пред- 

мета в течение некоторого отрезка време-

ни. Но технология погружения может ис- 

пользоваться и при обычной урочной сис-

теме, когда в день проводится только один 

урок по этому предмету. 

Главная особенность урока – погру- 

жения в том, что он строится на внушении, 

а не на убеждении. Основные принципы, 

задействованные в такой модели – удо- 

вольствие, релакс, единство сознания и 

подсознания, двухсторонняя связь. При- 

чем, несмотря на то, что расслабленность и 

радость упоминаются как ведущие прин- 

ципы, урок – погружение – это урок ак- 

тивный, предполагающий концентриро- 

ванное внимание и активацию резервов 

каждого обучающегося. А единство соз- 

нания и подсознания обеспечивается за 

счет того, что подача нового материала 

строится так, чтобы активизировать чувст- 

венное восприятие учеников, развивая их 

музыкальные, художественные, хореогра- 

фические таланты. 

В методике принято выделять следую-

щие компоненты, которые являются обя- 

зательными для уроков – погружений: 

1) активные формы обучения: чаще 

всего во время урока-погружения 

используются групповые формы 

работы, приемы взаимообучения, 

игровые приемы; 

2) подача информации крупным 

блоком: это относится, прежде все-

го, к выбору дидактического мате- 

риала – для урока – погружения эти 

материалы должны носить не дета-

лизированный характер, а обоб- 

щенный – такой, который позволяет 

объединить логическое и эмоцио-

нальное восприятие; 

3) артистические средства (паузы, 

игры, танцы, музыка, песни, карти-

ны и пр.) – важнейший элемент 

урока – погружения; это такие сред-

ства, которые создают эмоцио- 

нально-чувственную обстановку на 

уроке; 

4) контроль знаний проводится в за-

четной форме, хотя допускаются и 

задания творческого толка. 

Модели погружения предлагаются раз-

ными методистами. Но все они строятся на 

базе теории, предложенной ученым, мето-

дистом и педагогом М.П. Щетининым. В 

своей книге «Объять необъятное» [9] он 

впервые описал инновационную техноло-

гию «погружения». Такие уроки рассмат- 

ривались, прежде всего, в рамках концен-

трированного обучения, предлагающего 

такие методы и приемы, которые позволяют 

ученикам освоить больший пласт информа-

ции и получить больше знаний по предмету, 

не увеличивая при этом сроки, отведенные 

на изучение той или иной темы. Модель вы-

глядит так: погружение в образ – меж- Э
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предметное – метапредметное – эври-

стическое – погружение в сравнение – 

погружение в культуру. Как построить 

день «погружения»? Уместнее всего модель 

погружения применить на уроках при изу-

чении раздела «Развитие речи» в учебной 

дисциплине МДК 01.02. Русский язык с ме-

тодикой преподавания, объединив пред- 

меты «Методика преподавания русского 

языка», «Русский язык», «Современные 

подходы и педагогические технологии в об-

ласти НОО». Темы «Текст», «Виды текс- 

тов», «Сочинение, изложение» изучаются 

на протяжении нескольких уроков. С целью 

включения эмоциональной сферы обучаю-

щихся занятия были объединены одной 

идеей, темой, которую выбрали сами сту-

денты – ведущие мастер – класса, урока-

погружения. Подготовка урока – погруже-

ния включает [6]:  

1) определение темы;  

2) выбор формы урока – погружения 

(технологии погружения);  

3) составление плана и понятийного 

словаря;  

4) подготовка дидактического и арти-

стического материала обобщенного 

вида, предполагающего эмоцио-

нальное, чувственное восприятие; 

5) разработку творческих и игровых 

заданий разного типа;  

6) оформление аудитории (так как ис-

пользуется погружение в культуру 

или в образ);  

7) деление группы на разнородные по 

уровню обученности подгруппы 

(так как используется технология 

обучения в сотрудничестве), рас-

пределение обязанностей.  

Представим такое занятие более под-

робно. Цель занятия была определена как 

передача углубленной информации о раз-

новидностях текстов, проверка знаний 

студентов по изученному разделу данной 

дисциплины. Сценарий урока представлен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сценарий урока  

по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания на тему «Текст» 

 

Этапы урока Деятельность преподавателя 
Деятельность  

обучаемого 

Самоопределение  

к деятельности 

приветствие, «погружение» в образ: 

педагогическая лаборатория, форму-

лирование темы («Имидж учителя 21 

века»), постановка цели занятий (по-

иск педагогического элемента) 

погружаются в образ; 

записывают темы  

занятия 

Актуализация  

знаний  

и мотивация 

объяснение значимости данной темы 

и применение полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 

актуализация опорных знаний: 

текст, признаки текста, типы текста 

изучают дополнитель-

ный материал по данной 

теме и повторяют изу-

ченный материал 

Открытие нового 

знания  

Групповая форма работы 

1) изучение лекционного материла: 

а) имидж учителя 21 века (из исто-

рии) (переработка материала в 

пьесу); 

б) технология погружения (составле-

ние 3-х видов текста, алгоритм); 

в) методика работы над сочинением, 

(проектная деятельность) 

г) методика работы над изложением 

(подготовка мастер-класса-

углубленно усваивают 

лекционный материал;  

работают с различными 

источниками информа-

ции,  

выделяют главное, со-

ставляют план, 

устанавливают причин-

но-следственные связи; 
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Этапы урока Деятельность преподавателя 
Деятельность  

обучаемого 

изложение проверка изложений, 

анализ, работа над ошибками); 

2) предоставление ряда задач на дан-

ную тему; 

3) выделение основных вопросов для 

обсуждения в группе; 

4) план изучения темы; 

 

5) декламирование полученных зна-

ний 

 

решают педагогические 

задачи; 

отвечают на поставлен-

ные вопросы; 

изучают тему по пред-

ложенному плану; 

представляют изучен-

ную информацию в 

соответствии с задачами 

Закрепление изу-

ченных знаний 

Рефлексия 

тестирование учащихся по изученной 

теме;  

обобщение результатов и подведение 

итогов урока 

выполняют тест 

обобщают изученный 

материал по содержа-

нию; оценивают 

собственную деятель-

ность; выражают 

эмоциональное отноше-

ние к уроку 

 

Проведенное исследование теоретиче-

ски обосновало эмпирическую проверку 

возможностей модели «погружения» как 

одной из форм образовательных техноло-

гий, способствующих повышению ка- 

чества образования. Исследовательская 

деятельность осуществлялась с участием 

72 человек, вошедших в состав трех групп. 

Из них: 26 человек – организаторы прове-

дения мастер – класса урока-погружения, 

22 человека – участники урока – погруже-

ния, 24 человека – студенты, обучающиеся 

в традиционной форме. В работе исполь-

зована методика «Мотивация обучения в 

вузе (ссузе)» Т.И. Ильина, которая способ-

ствовала определению мотивационной 

составляющей обучения; показатель «по-

знавательная активность» выявлен с по- 

мощью методики Ч.Д. Спилбергера. В ка-

честве объективных критериев успешности 

или эффективности обучения выступали 

данные академической успеваемости обу-

чающихся, их учебные достижения в 

течение учебного года. Данные показатели 

дают нам возможность для изучения блока 

«результативность учебной деятельности» 

(успеваемость, качество знаний, познава-

тельная активность, мотивация). 

 

 
Рис. 1. Результативность учебной деятельности 
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Таким образом, обучение с использо-

ванием модели «погружения», по срав- 

нению с традиционными формами обуче-

ния, не только демонстрирует большую 

эффективность, что выражается в повыше-

нии показателей как внешней, так и 

внутренней мотивации учения, более вы-

соких учебных достижениях, более по- 

зитивном эмоциональном отношении к 

обучению, но и способствует развитию по-

знавательного интереса. Использование 

технологии концентрированного обучения, 

частности модели «погружения» в подго-

товке студента колледжа позволяет:  

1) организовывать учебный процесс, 

обеспечивая при этом преодоление 

разобщённости содержания и согла-

сование элементов обучения в 

единое целое;  

2) обеспечивать углублённое и проч-

ное усвоение учащимися целостных 

завершённых блоков изучаемого 

материала; 

3) благотворно влиять на мотивацию 

учения; 

4) формировать благоприятный пси-

хологический климат. 

Таким образом, теоретическое обосно-

вание и описание практического опыта 

использования занятий типа погружения 

позволяет сделать вывод: применение кон-

центрированного обучения в процессе 

профессиональной подготовки студента 

колледжа требует тщательного пересмотра 

содержания дисциплин и внесения значи-

тельных изменений в содержание занятия. 

При этом следует руководствоваться прин- 

ципом сжатия учебного материала в ук-

рупненные содержательные единицы, а 

также теорией модульного обучения. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
  

УДК – 377.5 

ББК – 74.479+74.268.53 

 

Л.В. Мизина 

 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО АСПЕКТА  

В АНСАМБЛЕВОЙ ИГРЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

 

Рассматривается современная проблема проявления нравственных и духовных качеств  

в процессе работы над ансамблем в классе основного инструмента. Раскрыты понятия  

«духовное воспитание», «нравственное воспитание», «духовно-нравственные ценности». 

Показаны особенности работы двух исполнителей на фортепиано, в процессе которой осу-

ществляется формирование не только профессионально-исполнительских качеств, но и 

этических идеалов.  

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, духовно-ценности, работоспособ-

ность, ответственность, долг, уважение, толерантность.  

 

Одним из актуальных направлений со-

временного образования является духовно-

нравственное воспитание. Актуальность 

проблемы связана с социальным заказом 

государства. Об этом свидетельствуют го- 

сударственные документы: Концепция  

духовно-нравственного воспитания от 

2009 года (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков); программа духовно- нравст-

венного воспитания младших школьников 

от 2012 года. Эти документы тесно связы-

вают стратегические цели образования с 

проблемами развития российского общест-

ва, включая преодоление духовного кри- 

зиса. Духовно-нравственное воспитание 

является ключевым фактором развития 

страны, т.к. современный период в россий-

ской истории и образовании – это время 

смены ценностных ориентиров. Общество 

испытывает явный дефицит духовных ка-

честв. Основные понятия нравственного 

воспитания: нравственное сознание, нрав-

ственные чувства, нравственное поведе- 

ние, нравственные качества, нравственно-

этическая культура. Духовное воспитание 

включает в себя: духовную жизнь, духов-

ный мир человека, духовный идеал, 

духовные ценности [5; с. 3-4]. 

Духовно-нравственное воспитание 

должно быть основано на определённой 

системе духовных идеалов, нравственных 

ценностей, моральных приоритетов. Оно 

должно обеспечить готовность и способ-

ность к духовному развитию, нравствен- 

ному самосовершенствованию, укрепле-

нию нравственности, основанной на ду- 

ховных традициях общества, формирова-

нию морали как необходимости опреде- 

ленного поведения в обществе. Современ-

ные ученые ведут поиски духовности не 

столько в самом человеке и особенностях 

его личности, сколько в продуктах жизне-

деятельности и определяют ее как ре- 

зультат приобщения к общечеловеческим 

ценностям, духовной культуре. Основой 

ценностного отношения выступают выра-

ботанные в культуре образцы, принятие и 

позитивная оценка которых определяет ха-

рактер человеческой деятельности. Иссле- 

дованиями по проблемам духовно-нравст- 

венного воспитания занимались следую- 

щие ученые: В.А. Беляева, Т.П. Гри- 

боедова, Т.И. Петракова, З.И. Саласкина,  

Р.М. Салимова, А.Д. Солдатенкова и др. 

Наиболее полное решение проблемы 

духовно-нравственного воспитания осуще-

ствляется в трудах педагога Т.И. Пет- 

ряковой. Она видит в духовно-нравст- 

венном воспитании «процесс организован-

ного, целенаправленного как внешнего, так Ф
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и внутреннего воздействия на духовно-

нравственную сферу личности, являющую- 

ся системообразующей ее внутреннего ми-

ра. Его показателями могут быть: сформи- 

рованность духовно-нравственных ценно-

стей, уровень развития самосознания обу- 

чающихся, реакция на педагогическое воз-

действие, богатство духовных запросов» 

[7; с. 5-7].  

З.И. Саласкина под духовно-нравст- 

венным воспитанием понимает «педагогий 

процесс, направленный на усвоение уча-

щимися нравственных норм и правил, 

развитие духовных, эстетических и нрав-

ственных чувств, формирование высоко 

нравственного сознания и убеждения, чув-

ство нравственного и умственного превос- 

ходства, чистоты, выработку, навыков, 

привычек и умений нравственного поведе-

ния». Его основной целью она считает 

переход личности на уровень нравственно-

го саморазвития и самосовершенствования 

[6; с. 39]. Н.Г. Дмитриева считает, что ду-

ховность личности – это «система ее 

ценностей, тот стержень, вокруг которого 

формируется неповторимая человеческая 

сущность. Проще говоря, это наши пред-

ставления о мире, о себе, о добре и зле, все 

то, что мы любим или отвергаем, чем 

вдохновляемся и от чего грустим. Это наш 

духовный мир» [6; с. 7-8]. 

Педагоги Д.А. Левчук и О.М. Потапов-

ская под духовно-нравственным воспи- 

танием понимает «процесс содействия ду-

ховно-нравственному становлению челове- 

ка, формированию у него [3, с. 4-21]: 

1) нравственных чувств (совести, дол-

га, веры, ответственности, граж- 

данственности, патриотизма); 

2) нравственного облика (терпения, ми-

лосердия, кротости, незлобивости);  

3) нравственной позиции (способно-

сти к различению добра и зла, про- 

явлению самоотверженной любви, 

готовности к преодолению жизнен-

ных испытаний); 

4) нравственного поведения (готов-

ность служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудитель-

ности, послушания, доброй воли. 

Духовно-нравственное воспитание 

можно классифицировать по степени твор-

чески преобразующей деятельности соз- 

давшего ее человека. Исходя из этого кри-

терия выделяют подвиды: 

1) произведения монументального ис-

кусства, обладающие материальной 

формой, которую придал художник 

естественно-природным или искус-

ственным материалам (скульптура, 

объекты архитектуры); 

2) театральное искусство (театральные 

образы); 

3) произведения изобразительного ис-

кусства (живопись, графика); 

4) музыкальное искусство (музыкаль-

ные образы).  

Духовно-нравственное воспитание му-

зыкально-педагогической деятельности – 

это обладание музыкальной и социально-

художественной культурой, становление 

художественного вкуса, музыкальных по-

требностей и интересов, формирование ду- 

ховных ценностей, эмоциональное само-

чувствие при этом должно носить яркую, 

положительную окрашенность. Необходи-

мо, чтобы в этом направлении были ос- 

мыслены содержание специальных пред-

метов, рассчитанных на подготовку буду- 

щих учителей музыки педагогического 

колледжа. Осмысление системы ценно-

стей: добра, уважения, целеустремлен- 

ности, работоспособности и т.д. составля-

ют стержневую основу всех предметов.  

Наряду с духовно нравственным вос-

питанием предмет фортепиано формирует 

коммуникативную профессиональную ком- 

петенцию, в большей мере – игра на фор-

тепиано в четыре руки. Это объясняется 

возможностью более легко решить не толь- 

ко общеисполнительские задачи в воспи-

тании будущего музыканта, но и осу- 

ществить воспитание личности, готовой к 

самостоятельной внутренней работе, по-

ниманию и уважению другого исполни- 

теля, терпению и принятию требований 

работы в коллективе. Ансамблевая игра 

приобщает к коллективному музицирова-

нию, способствует человеческому обще- 

нию, воспитывает чувство ответственно-

сти за общее дело. Организация изучения 

музыкального произведения должна обес-

печивать саморазвитие и самостоятель- 

ность познавательной деятельности, дол-Л
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жен быть построен от общего к частному и 

от простого к сложному.  

Фортепианный ансамбль – это встреча 

двух людей, взаимно обогащающих друг 

друга. Приступая к работе над ансамблем, 

необходимо выбрать партнеров приблизи-

тельно одинакового уровня исполнительс- 

кой подготовки. В этом случае возникает 

стимул к более основательной и внима-

тельной работе над музыкальным про- 

изведением. Работа над ансамблевым про-

изведением имеет целый ряд особеннос- 

тей, необходимых для успешного достиже-

ния положительных результатов: работо- 

способность, требовательность, четкое 

осознание и неукоснительное выполнение 

заданий, требующихся больших усилий 

именно двух музыкантов.  

Процесс работы ансамбля над произве-

дением можно условно представить тремя 

этапами, которые в практике очень тесно 

между собой связаны: 

1) знакомство ансамбля с произведе-

нием в целом; 

2) техническое освоение выразитель-

ных средств; 

3)  работа над воплощением художест-

венного образа произведения. 

Задачей первого этапа является созда-

ние у членов ансамбля общего интел- 

лектуального и эмоционального впечатле-

ния от произведения в целом. Здесь 

педагог должен познакомить студентов с 

создателем произведения, эпохой, в кото-

рой оно возникло, стилистическими осо- 

бенностями письма и требуемой манерой 

исполнения, характером произведения, его 

формой, основными темами. Выбранный 

музыкальный репертуар должен быть 

субъективно значимым, интересным, дос-

тупным к пониманию не только испол- 

нительских задач, но и раскрытию художе-

ственных задач. 

Следующий этап – работа над испол-

нительскими и техническими трудностями: 

синхронность при взятии и снятии звука, 

равновесие звучания в партиях между 

партнерами, согласования приемов звуко-

извлечения, умение передавать мелодии от 

партнера к партнеру, соразмерность в со-

звучиях, соблюдение общности ритми- 

ческого пульса и темпа, единство динами-

ки и фразировки и тщательной работы над 

штрихами.  

Третий этап – это слаженность совме-

стной игры в общем замысле. Критерием 

качественной игры можно считать яркое, 

выразительное исполнение, и точное вы-

полнение художественного замысла музы- 

кального произведения и раскрытия худо-

жественного образа. 

Для более успешного выполнения ис-

полнительских требований и организации 

четкой работы игры в ансамбле можно 

предложить работу с таблицами. Заполне-

ние таблиц повысит уровень познава- 

тельной активности и самостоятельности 

каждого исполнителя, позволит системати-

зировать накопленные знания и выявить 

существенное и сходное. Содержание 

предложенных таблиц основано на личном 

опыте педагогической работы автора  

статьи: 

1) музыкально-исторический анализ; 

2) теоретический анализ; 

3) анализ музыкальных средств выра-

зительности. 

Для заполнения таблиц студенту пона-

добится активный поиск необходимого 

теоретического материала, корректировка 

и уточнение знаний каждого из исполните-

лей. Только слаженная и коллективная 

работа приведет результат к успеху. При-

водим пример для заполнения таблиц 

ансамбля в четыре руки – С.В. Рахмани-

нов. «Итальянская полька». 
 

Таблица 1 – Музыкально-исторический анализ 
 

Композитор. 

Название 

произведения 

Эпоха и стиль 
Национальная 

школа 

Особенности 

музыкального 

языка 

Образная сфера 

С.В. Рахманинов 

«Итальянская 

полька» 

19 век. Русская 

музыка 

Русская Выразительность, 

напевность 

Танцевальная 
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Для заполнения таблицы №1 понадобят-

ся знания в области истории музыки, 

музыкальной литературы, необходимо 

иметь достаточный уровень музыкального 

кругозора, уметь определить особенности 

музыкального языка от того или иного ком-

позитора и направления в искусстве, уметь 

обобщить и конкретизировать материал.

 

Таблица 2 – Теоретический анализ 

 

Цель изучения 
Структура. 

Форма 

Особенности 

фортепианного 

сопровождения 

Туше. 

Исполнитель-

ская манера 

Способы 

овладения 

фактурой 

Знакомство с 

творчеством 

композитора 

Сквозная Танцевальная 

формула польки 

Штрих - Leggero Разучивание по 

партиям 

 

Для заполнения таблицы №2 понадобят-

ся знания основ теоретических предметов: 

гармонии, теории музыки, анализ музы-

кальных форм и других предметов. Умение 

устанавливать межпредметные связи между 

теорией и практикой, выявлять образно-

интонационные связи похожих музыкаль-

ных произведений, определять типовые свя-

зи исполнения одинаковых фактур сопро- 

вождения, навыки мелодической и гармо-

нической группировки аккомпанемента и 

нотного текста в целом, овладение навыком 

«интонационного мышления» (слышание 

музыки до его исполнения). 

 

Таблица 3 – Анализ музыкальных средств выразительности 

 

Мелодия 
Гармонические 

особенности 
Динамика Регистры 

Особенности 

ритма 

Простая и 

выразительная 

Красочность Звучание pp до f Краски всех 

регистров 

Фигурации ритма 

польки 

Тональность Темп Штрихи. 

Артикуляция 

Фразы Особенности 

фактуры 

Минор Быстрый Легкость и 

четкость 

Четырех 

тактовые 

Гармонические 

фигурации 

 

Для заполнения таблицы №3 понадо-

бятся знания в определении и анализе 

музыкальных средств выразительности. 

Таблица поможет в дальнейшем в работе 

над музыкальным произведением, конкре-

тизировать задачи музыкального испол- 

нения, в некоторой степени быстрее и лег-

че освоить музыкальный материал. 

Таким образом, сделаем основные  

выводы: 

1) игра в ансамбле приобщает к коллек-

тивному музицированию и способст- 

вует освоению профессионально-ис- 

полнительских навыков. Совместное 

музицирование дает опыт человече-

ского общения и вырабатывает чувст- 

во ответственности за общее дело; 

2) в ансамблевой игре есть возмож-

ность обрести цельность взглядов и 

устремлений, доверительных отно-

шений; 

3) ансамблевая игра – это источник 

развития нравственных и духовных 

качеств, таких как: ответственность, 

бескорыстность, взаимопомощь, ис-

кренность, работоспособность и 

толерантность; 

4) ансамблевое исполнительство спо-

собно сыграть активную роль в 

устремлении к наивысшему уров- 

ню саморазвития, при котором  

регулятором жизнедеятельности 

становятся высшие человеческие 

ценности.  
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

ГРУПП НОВОГО НАБОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  
 

Рассматривается проблема адаптации студентов нового набора в педагогическом кол-

ледже. Адаптационный процесс показан как комплексный – организационного, методичес- 

кого и психологического характера, показаны кризис в адаптации и причины процесса деза-

даптации студентов – первокурсников. Описано влияние системы студенческого самоуп- 

равления как эффективный процесс адаптации первокурсников к новой воспитательно-

образовательной среде педагогического колледжа. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, социокультурная среда, воспитательно-

образовательный процесс, самоуправление. 

 

В условиях быстро развивающихся 

технологий в обществе от человека требу-

ется не столько владение какой бы то ни 

было специальной информацией, сколько 

умение ориентироваться в информацион-

ных потоках, быть мобильным, осваивать 

новые технологии, самообучаться, искать 

и использовать недостающие знания или 

другие ресурсы. И в этом смысле Закон 

«Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС СПО [1; 2] предполагают 

перенос акцента с предметно-дисциплинар- 

ной ориентации (при одновременном со-

хранении ее достоинств) на компетенции и 

ожидаемые результаты образовательного 

процесса. А это значит, что вчерашний 

школьник, поступив в колледж, попадает 

не только в новое учебное заведение, в но-

вый коллектив, но и знакомится с новой 

системой в образовании – компетентност-

ным подходом к обучению. Поэтому 

успешная адаптация студентов к обучению 

в колледже – важное условие получения 

профессионального образования. 

По мнению Л.И. Голубевой, каждый 

человек за свою жизнь переживает не-

сколько периодов адаптации. Актуаль- 

ность проблемы адаптации студентов к 

учебно-профессиональной деятельности 

обусловлена тем, что в период обучения в 

колледже закладываются основы профес-

сионализма, формируется потребность и 

готовность к непрерывному самообразова-

нию в изменяющихся условиях [5].  

Л.И. Боронина утверждает, что особенно 

важно, чтобы студенты активно включались 

в процесс обучения уже с первого месяца 

учебы. Но при этом нельзя забывать, что при 

поступлении в колледж у подростка проис-

ходят значительные изменения в жизни. Во-

первых, новое учебное заведение и новый 

маршрут до места учебы. Во-вторых, новый 

коллектив сверстников и преподавателей. В-

третьих, проблемы, связанные с проживани-

ем в студенческом общежитии: начинается 

«испытание свободой», которое выдержива-

ют не все. Кроме этого возникают трудности, 

связанные с неопределенностью мотивов 

выбора профессии, недостаточной психоло-

гической подготовкой, слабым знанием 

школьной программы, отсутствием навыков 

самостоятельной работы [4]. 

Таким образом, следует отметить, что 

любое обучение, особенно профессио- 

нальное, является делом не из легких. Это 

связано с многочисленными причинами 

организационного, методического и психо- 

логического характера. Существуют как 

общие трудности, типичные для всех сту-

дентов, так и частные, характерные только 

для студентов младших курсов, например, 

стрессовые состояния, возникающие у вы-

пускников школ в связи с переходом к 

другой форме деятельности. А
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Адаптационный процесс необходимо 

рассматривать комплексно, на различных 

уровнях его протекания, то есть на уровнях 

межличностных отношений, индивидуаль- 

ного поведения, психофизиологической ре-

гуляции. Решающую роль в этом ряду имеет 

собственно психическая адаптация, которая 

в значительной мере оказывает влияние на 

адаптационные процессы, осуществляю-

щиеся на иных уровнях [3]. Т.И. Попова 

выделяет в адаптации личности студента – 

первокурсника и, соответственно, учебной 

группы, в которую он входит, к новой для 

него социокультурной среде колледжа сле-

дующие стадии [9]: 

1) начальная стадия, когда индивид 

или группа осознают, как они 

должны вести себя в новой для них 

социальной среде, но еще не готовы 

признать и принять систему цен- 

ностей новой среды колледжа и 

стремятся придерживаться прежней 

системы ценностей; 

2) стадия терпимости, когда индивид, 

группа и новая среда проявляют 

взаимную терпимость к системам 

ценностей и образцам поведения 

друг друга; 

3) аккомодация, т.е. признание и при- 

нятие индивидом основных элемен- 

тов системы ценностей новой среды 

при одновременном признании не- 

которых ценностей индивида, груп- 

пы новой социокультурной средой; 

4) ассимиляция, т.е. полное совпа- 

дение систем ценностей индивида, 

группы и среды.  

Однако, как отмечают В.Н. Соловьева 

[7], Т.Д. Молодцова [8], не у каждого сту-

дента и не в каждой группе все стадии 

адаптации проходят благополучно. Прохо-

дит немало времени, прежде, чем студент 

приспособится к новым требованиям обу-

чения. Многими это достигается слишком 

большой ценой. Отсюда зачастую возни-

кают существенные различия в деятель- 

ности, а особенно ее результатах, при обу-

чении одного и того же человека в школе и 

в колледже. Отсюда и низкая успеваемость 

на первом курсе, непонимание и, возмож-

но, непринятие требований и новых ус- 

ловий обучения. В результате – у студен-

тов – первокурсников может возникнуть 

кризис в адаптации. 

Кризис в адаптации – это этап адапта-

ционного процесса, во временных рамках 

которого имеет место резкое снижение по-

казателей адаптированности студентов, 

сопровождаемое отрицательными эмоцио-

нальными переживаниями, как результат 

неадекватного реагирования на предъявле-

ние требований, представлений о собст- 

венной неэффективности, выход из кото-

рого осуществляется посредством созда- 

ния условий для функционирования пси-

хологических механизмов на разных уров- 

нях личности. Кризис может привести к 

дезадаптации. Проблема дезадаптации со-

стоит в том, что невозможность приспо- 

собления к новой ситуации не только 

ухудшает социальное и психическое раз-

витие человека, но и приводит к рекур- 

сивной патологии. Это значит, что деза-

даптированная личность при игнорирова- 

нии данного психического состояния будет 

не способна проявить активность в любом 

обществе в будущем [6; 7; 8]. 

По определению Т.Д. Молодцовой, де-

задаптация – это психическое состояние 

человека (чаще – ребенка, чем взрослого), 

при котором психосоциальный статус лич- 

ности не соответствует новой социальной 

обстановке, что затрудняет или вовсе от-

меняет возможность приспособления [8]. 

Для успешной адаптации студента-

первокурсника необходим индивидуальный 

подход к каждому. Это должен быть ос- 

новной принцип работы. Актуально про- 

ведение различных мероприятий, на ко- 

торых ребята посредством несложных игр 

ближе знакомились бы друг с другом, учи-

лись общаться, находить общий язык с 

однокурсниками и с ребятами постарше. 

Обеспечение эффективной адаптации сту- 

дентов первого курса к новой воспита- 

тельно-образовательной среде является той 

целью, которая определяет содержание со- 

ответствующих педагогических задач [11]. 

В работах Д.А. Чуряниной [10],  

И.С. Якиманской [11] рассматривается 

мысль о том, что, адаптируясь к новым ус-

ловиям, человек стремится к эмоцио- 

нальному комфорту, удовлетворению, к 

гармонизации отношений с обществом. С
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Эти состояния достигаются людьми по – 

разному. Например, для одних, чтобы по-

чувствовать эмоциональное равновесие в 

деятельности и общении, надо быть та- 

кими, как все, у других гармонизация нас- 

тупает тогда, когда они побывают в роли 

лидеров, для третьих главное – преодолеть 

препятствия, для четвертых сделать все, 

чтобы их не замечали. Иными словами, 

одни личности в новых условиях чувст- 

вуют себя комфортно, другие не комфорт- 

но, но смиряются; третьи – борются. 

В период адаптации необходимым ус-

ловием успешной деятельности студента 

является освоение новых для него правил 

жизни и учебы в образовательной орга- 

низации. Начало обучения в колледже 

обусловлено принятием выпускником 

школы новой социальной роли – роли сту-

дента, для успешной деятельности кото- 

рого необходимо освоить новые правила 

жизни и учебы. В течение первого года 

обучения происходит вхождение студента-

первокурсника в студенческий коллектив, 

формируются навыки и умения рацио-

нальной организации умственной деятель- 

ности, осознается призвание к выбранной 

профессии, вырабатывается оптимальный 

режим труда, досуга и быта, развиваются и 

воспитываются профессионально значи-

мые качества личности. Выделяют три 

блока факторов, оказывающих влияние на 

адаптацию к обучению студентов в кол-

ледже: социологический, психологический 

и педагогический. К социологическим 

факторам относятся возраст студента, его 

социальное происхождение и тип образо-

вательного учреждения, которое он 

закончил. Психологический блок содержит 

индивидуально-психологические, социаль- 

но-психологические факторы: интеллект, 

направленность, личностный адаптацион-

ный потенциал, положение в группе. Пе- 

дагогический блок факторов влияния на 

адаптацию включает в себя уровень педа-

гогического мастерства, организацию сре- 

ды, материально-техническую базу[5; 11]. 

В ГБПОУ «Златоустовский педагоги-

ческий колледж» обучающиеся прини- 

мают условия и требования, предъявляе-

мые к ним целым рядом внутренних ло-

кальных актов, нормативных документов, 

администрацией и педагогами колледжа. 

Цель реализуемой в колледже программы 

адаптации – создание благоприятного со-

циально-психологического климата, спо- 

собствующего успешной социализации 

студентов нового набора в группе, кол-

ледже для эффективного формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Одним из условий успешной адапта-

ции, по мнению педагогического кол- 

лектива колледжа, является активное 

включение студентов – первокурсников в 

систему самоуправления. Бытует мнение, 

что первокурсникам не нужно самоуправ-

ление: у них итак много своих проблем и 

незачем их загружать дополнительными 

заботами. Однако практика доказывает об-

ратное – активное включение в общест- 

венную жизнь колледжа позволяет решать 

целый ряд задач адаптации. Выделим не-

которые из них: 

1) проведение профилактических ме-

роприятий по предупреждению 

стрессового напряжения и девиант-

ных форм поведения; 

2) осуществление комплекса органи-

зационных, просветительских и 

профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение 

дезадаптации студентов нового  

набора; 

3) формирование мотивации у студен-

тов к освоению профессии и орга- 

низации учебной деятельности; 

4) создание дополнительных про-

странств для самореализации лич- 

ности во внеучебное время; 

5) организация мероприятий по сохра-

нению и укреплению физического 

здоровья. 

В ГБПОУ «Златоустовский педагоги-

ческий колледж» студенческое самоуп- 

равление представлено в виде двух орга-

низационных структур – студенческого 

совета колледжа и активов студенческих 

групп. Упрощённая структура студенче-

ского самоуправления представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура студенческого самоуправления  

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

 

Студенческий совет колледжа форми-

руется из числа наиболее активных, 

инициативных, ответственных, студентов, 

желающих принимать участие в жизнедея-

тельности колледжа. Руководство и пла- 

нирование функционирования студенче-

ского совета осуществляет председатель, 

избираемый общим открытым голосовани-

ем всей студенческой общественности пе- 

дагогического колледжа.  

Активы групп первого курса в своей 

работе опираются на план работы образо-

вательной организации, план воспита- 

тельной работы, план работы учебно-

воспитательной комиссии, распоряжения 

административного персонала. В своей 

структуре орган студенческого самоуправ-

ления группы представлен старостой, 

членами учебно-воспитательной комиссии, 

культоргом, физоргом, членами редакци-

онной коллегии, представителем медиа-

поддержки деятельности группы.  

Студенты первого курса активно вклю-

чаются в работу студенческого самоуп- 

равления, начиная с первых месяцев обу-

чения в колледже. Участие первокурсн- 

иков во всех центрах студенческого совета 

позволяет эффективно проводить меро-

приятия не только адаптационного ха- 

рактера, но и события различного уровня, 

включая городские. К примеру, целый ряд 

городских праздников для населения: «Па-

рад профессий», «День рождения парка 

«Крылатко», «Масленица» – проводили 

именно студенты-первокурсники в составе 

студенческого совета колледжа. Ежене-

дельный образовательный флэш-моб для 

всех студентов колледжа традиционно 

проводится с привлечением волонтёров 

первого курса. Развитая система само-

управления в группах позволяет опера- 

тивно доводить информацию до всей сту-

денческой общественности, эффективно 

организовывать события по различным на-

правлениям воспитательной и учебной 

работы. 

Таким образом, исходя из приведенных 

точек зрения исследователей, практиче-

ского опыта педагогического коллектива 

колледжа определим предполагаемые ре-

зультаты реализации системы адаптации 

первокурсников:  

1) эффективность программы внедре-

ния самоуправления в процесс адап- 

тации первокурсников оценивается 

результативностью мероприятий,  

повышению их мотивации и со-

хранность контингента;  

2) ожидается уменьшение симптомов 

дезадаптации, своевременное пре-

дупреждение возможных правона- 

рушений, нарушений психологиче-

ского здоровья, развитие готовнос- 

ти к профессиональному обучению;  

3) создание единой адаптационной 

среды; 

4) включение всех первокурсников в 

целенаправленный управляемый С
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процесс социально-психологичес- 

кой адаптации; 

5) осознание первокурсниками труд-

ностей связанных с первыми ме- 

сяцами обучения, умение справ-

ляться с кризисами; 

6) осознание правильности сделанного 

профессионального выбора, умение 

«вжиться» и полюбить выбранную 

профессию; 

7) сохранность контингента, профи-

лактика правонарушений;  

8) снижение количества обучающихся 

«группы риска».  

Главным в адаптации студентов для 

педагогического коллектива остается про-

цесс психологической перестройки лич- 

ности студента, его заинтересованности, а 

также способности, умение и желание 

приспосабливаться к новой социальной 

среде, к условиям обучения в колледже, в 

котором основными задачами являются: не 

только быстрее и мягче осуществить адап-

тацию, не только дать профессиональные 

знания и сформировать умения, но и нау-

чить «вжиться», полюбить выбранную 

профессию, помочь будущему специали-

сту «войти» в реальные условия совре- 

менной жизни. Поэтому и помощь должна 

осуществляться всеми специалистами кол-

леджа на основе их совместного взаи- 

модействия.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рассматривается проблема решения инновационных задач в области воспитания и сохра-

нения здоровья обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Обобщены 

теоретические положения, раскрыты понятия: «здоровьесберегающие технологии», «здо-

ровьесберегающая среда», «валеологические компетентности». Представлен опыт при- 

менения здоровьесберегающих технологий в профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, валеологические компетентности, 

профессиональная образовательная организация. 

 

Новая модель профессионального об-

разования, по мнению Э.Н. Вайнер, ставит 

перед профессиональными образователь-

ными организациями (далее – ПОО) 

инновационные задачи в области образо-

вания, воспитания и сохранения здоровья 

обучающихся [3].  

Разрешить данный вопрос могут, на 

наш взгляд, здоровьесберегающие техно-

логии. В настоящее время понятие «здо- 

ровьесберегающие технологии» широко 

распространено и в повседневной жизни, и 

педагогической литературе. Понять значе-

ние указанного термина возможно, обра- 

тившись к научным источникам, анализ 

которых свидетельствует о его много- 

значности. 

Одни авторы (С.А. Лопатин, Л.А. Бай-

ченко, В.И. Терентьев [4], Н.К. Смирнов 

[5] утверждают, что здоровьесберегающие 

технологии – это технологии, направлен-

ные на развитие у подростков личных 

качеств, содействующих сохранению и ук-

реплению их здоровья, формирование 

мотивации на здоровый образ жизни и 

взглядов на здоровье как ценность, воспи-

тание культуры здоровья. 

Другие (М.М. Безруких [1], Э.Н. Вай- 

нер [3] исходят из того, что здоровьесбере-

гающие технологии – это определенные 

условия воспитания и обучения для обу-

чающихся в образовательном учреждении; 

благоприятная организация учебного и 

воспитательного процессов с учетом воз-

раста, пола, индивидуальных особенностей 

учеников; адекватность нагрузки возрас-

тным ресурсам подростка; достаточный, 

режим двигательной активности. 

Мы согласны с мнением В.Г. Барабаш, 

который трактует «здоровьесберегающие 

технологии» как качественную характери-

стику всякой образовательной технологии, 

показывающей, насколько решается задача 

сохранения здоровья преподавателей и 

учеников в образовательной организации, 

а также как совокупность принципов, 

приемов и методов педагогического воз-

действия, которые, восполняя традици- 

онные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаками здоровьесбере-

жения [2]. 

На основе анализа определений иссле-

дователей определяем здоровьесберегаю- 

щие технологии в ПОО как технологии, ко-

торые ориентированы на решение наи- 

важнейших вопросов современного профес-

сионального образования – вопросов сох- 

ранения и преумножения здоровья субъек-

тов образовательного процесса в ПОО: 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

Несмотря на то, что здоровью обучаю-

щихся в ПОО традиционно уделяется дос- 

таточно внимания, сегодня здоровьесбере-

гающая тенденция рассматривается как 

инновационная. Это связано с тем, что  

сохранение, забота и профилактика здоро-

вья – доминирующий фактор современно- 

го мышления, требующий трансформации Р
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всех элементов образовательного процесса. 

Изменяется содержание и направленность 

процесса, ядром которого становится здоро-

вье обучающегося. Становится понятно, что 

современная ПОО не может вести подго-

товку будущих специалистов, не учитывая 

состояние их здоровья и без планомерной 

деятельности в данном направлении. 

Целью здоровьесберегающих образо-

вательных технологий в ПОО является 

достижение оптимального уровня здоровья 

обучающихся за время обучения в ПОО, 

развитие у них понимания здоровья и здо-

рового образа жизни, обеспечение валео- 

логической компетентности, позволяющей 

студенту самостоятельно сохранять и ук-

реплять свое здоровье, а также обес- 

печивать активное участияе в профилакти-

ческих здоровьесберегающих мероприя- 

тиях, и как результатат – создание здо-

ровьесберегающей среды внутри ПОО и 

формирование культуры здоровья у буду-

щих специалистов [4]. 

В педагогической деятельности это 

выражается через непосредственное обу-

чение подростков элементарным приёмам 

здорового образа жизни; привитие обу-

чающимся элементарных гигиенических 

навыков средствами правильной организа-

ции учебной деятельности. 

Основными видами здоровьесбере-

гающих технологий, которые применяются 

для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся ПОО, являются физкультур-

но-спортивные и физкультурно-оздоро- 

вительные мероприятия (соревнования и 

физкультурные мероприятия, туристские 

пешие, лыжные и водные походы; физ-

культурно-спортивные праздники; массо- 

вые соревнования по отдельным видам 

спорта, кроссы, пробеги, эстафеты, много-

борья и т.д.) и просветительская дея- 

тельность педагогов [5].  

В современном образовании ПОО 

имеют значительный потенциал для реше-

ния задач по развитию у обучающихся 

навыков, направленных на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укреп-

ление человеческого организма в целом, 

формирование валеологической культуры. 

Вместе с тем наш педагогический опыт 

свидетельствует, что не все техникумы и 

колледжи задействуют имеющиеся ресур-

сы. В решении данных проблем значи- 

тельна роль педагогических работников, 

создающих в учреждении эмоциональ-

но‐интеллектуальную, здоровьесберегаю- 

щую среду, в которой происходит обрете-

ние обучающимися духовно-нравственных 

ценностей индивидуального здоровья. 

В ГБПОУ «Чебаркульский профессио-

нальный техникум» интеграция здоровье- 

сберегающих технологий в студенческую 

жизнь, ориентированных на здоровый об-

раз жизни, ведется на всех уровнях. 

Разработан целевой комплексный план 

«Здоровье» по формированию здорового 

образа жизни. 

В техникуме ежегодно проводятся со-

циологические исследования: анкетиро- 

вание по темам «Что ты знаешь о здоровом 

образе жизни?», «Мое отношение к ЗОЖ», 

«Здоровье – основа успешного будущего», 

«Здоровый образ жизни – это…» и т.д., по-

священные здоровью и образу жизни 

студентов, которые содержат наглядные 

факты регресса здоровья обучающихся с 

его неблагоприятной динамикой во время 

обучения в ПОО, высокие показатели и 

темпы роста заболеваемости, распростра-

нения негативных тенденций в образе 

жизни студентов. В исследованиях отме-

чается также противоречие в отношении 

студентов к своему здоровью, когда на 

словах признается его ценность, но не 

предпринимаются конкретные действия по 

его сохранению и укреплению. Результаты 

позволяют включить подростков в соци-

альную практику, ориентированную на 

укрепление духовного и душевного, физи-

ческого здорового образа жизни.  

В учреждении организовано медицин-

ское обслуживание и оказание первой 

доврачебной помощи, в рамках которой 

проводится диспансеризация обучающихся 

и сотрудников, флюорографические об-

следования, бесплатная вакцинация от 

инфекционных и сезонных заболеваний; 

все обучающиеся и сотрудники техникума 

обеспечиваются медицинскими полисами; 

имеется медицинский пункт с наличием 

квалифицированного медика. 

В техникуме осуществляется взаимо-

действие с медицинскими работниками В
.А
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города и района, обслуживающих его кон-

тингент, в части профилактики социально-

значимых заболеваний, организации меро-

приятий по соблюдению санитарно-эпиде- 

миологического благополучия. Большие 

возможности для такого сотрудничества 

предоставляет лицензированный здрав-

пункт самого техникума. В рамках этой 

работы проводятся медицинские осмотры, 

вакцинации обучающихся, медицинский 

персонал приглашается для профилактиче-

ских бесед (беседа с врачом: «Следишь ли 

ты за своей осанкой?», беседа с психиатром 

по теме: «Алкоголизм», консультации вра-

чей из КВД, женской консультации: «Здо- 

ровье девушки», «Половое созревание де-

вушки»). 

Одним из важнейших факторов сохра-

нения здоровья обучающихся техникума 

является организация правильного питания 

не только дома, но и в самом учреждении, 

где подростки проводят большую часть 

времени. Обучающиеся и сотрудники  

по месту учебы и работы питаются в сто-

ловой и буфете техникума. Калорийность, 

энергетическая ценность и содержание ви-

таминов в питании полностью соот- 

ветствуют потребностям подрастающего 

организма. 

Учебная и трудовая деятельности техни-

кума построены с учетом здоровьесбере- 

гающих технологий: планирование аудитор-

ных занятий осуществляется с учетом ре- 

комендуемых дневных, недельных и месяч-

ных нагрузок; организационно-педагоги- 

ческие условия проведения занятий удовле-

творяют существующим требованиям; ма- 

териально-техническая обеспеченность и 

оснащенность образовательного процесса 

соответствует рекомендуемым требованиям.  

Разработаны и внедрены автоматизиро-

ванные базы данных («Учебные планы», 

«Контингент», «Кадры ППС», «Общежи-

тие», «Сетевой город»), которые способст- 

вуют оптимизации процесса управления в 

различных сферах деятельности техникума. 

В техникуме организована информаци-

онно-просветительская деятельность и 

пропаганда здорового образа жизни, в 

рамках которых проведены классные часы 

(«Как вырасти здоровым», «Твой новый 

режим дня», «Вредные привычки» и т.д.), 

беседы («Если хочешь быть здоров», «За-

бота о глазах. Глаза – главные помощники 

человека», «Чистота и здоровье», «Губи-

тельная сигарета» и т.д.), конкурсы 

(конкурс сочинений «Подари себе здоро-

вье» в рамках Всемирного дня здоровья, 

конкурс сочинений «Моя семья на отдыхе» 

т.д.), викторины («В объятиях табачного 

дыма», «Сигнал»). 

Организуются общественно-значимые 

акции и массовые мероприятия: месячник 

по профилактике алкоголизма и наркома-

нии, День пропаганды здорового образа 

жизни «Здоровым, красивым и стройным 

быть может каждый – лишь попробуй!», 

Всемирный день здоровья, День здорового 

питания «Быть здоровым я хочу – витами-

ны я люблю», День профилактики вредных 

привычек «Роковой дуэт – наркомания и 

алкоголизм», День физической активности 

«В городе Здоровья». 

Проводятся акции и месячники, на-

правленные на профилактику вредных 

привычек: акция «Помоги ребенку», «Кто 

курит табак – тот сам себе враг!», месяч-

ник по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди обучающихся «Право 

на жизнь: профилактика наркомании в 

среде студентов». 

В техникуме сложилась определённая 

система физкультурно-оздоровительной ра-

боты, включающая работу спортивных 

секций, кружков; физкультминутки на уро-

ках, динамические паузы; подготовку и 

проведение разнообразных спортивных со-

ревнований, праздников, состязаний, кон- 

курсов, дней здоровья («Осенний кросс, 

«Будь спортивным и здоровым», «Военно-

спортивные эстафеты», «Веселые старты», 

«Я выбираю спорт и здоровый образ жиз-

ни!», «Дети XXI века за здоровый образ 

жизни!»), первенства техникума по пионер-

болу, футболу, баскетболу. В рамках 

проведения теоретических уроков по физи-

ческой культуре также формируется у 

обучающихся целостное представление о 

физической культуре как виде общей куль-

туры общества интерес у обучающихся к 

двигательной деятельности. 

Организована работа с семьями обу-

чающихся по просвещению родителей в 

вопросах сохранения здоровья ребенка и Р
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пропаганде здорового образа жизни, были 

проведены беседы с родителями «Вредные 

привычки у родителей и их влияние на 

подростков», «Закаливание ребёнка дома», 

«Здоровый ребенок со здоровой психи-

кой»». Проводилось анкетирование роди- 

телей («Можно ли образ жизни вашей се-

мьи назвать здоровым?», «Здоровье ре- 

бенка»), беседы «Семья – дружный кол-

лектив», «Прививки от болезней» и т.д.). 

Как альтернатива вредным привычкам 

организуется досуг обучающихся: празд-

ничная программа ко Дню матери «Мама, 

как солнце, одна лишь бывает!», меро-

приятие, посвященное дню студента «Та- 

тьянин день», Международный день дру-

зей «Нам без дружбы не прожить, дружбой 

надо дорожить!», урок мужества ко Дню 

Победы «Я принес для Отечества славу, а 

для памяти – ордена!». 

Интересен и опыт педагогических ра-

ботников техникума по использованию 

здоровьесберегающих технологий в рамках 

учебных дисциплин. Кратко обозначим ос-

новные направления работы по формиро- 

ванию здорового образа жизни на уроках: 

соблюдение санитарно-гигиенических тре-

бований (оптимальный световой и тепловой 

режим, чистота, проветривание учебного 

кабинета); строгая дозировка учебной на-

грузки (чередование видов работ: объяс- 

нение нового материала, работа с учебни-

ком, самостоятельная работа и т.д.), ор- 

ганизация динамических пауз (включаются 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики, упражнения для рук и мышц) и 

релаксации (звуковое сопровождение: пение 

птиц, шелест деревьев, плеск воды, шум 

прибоя, почувствовать тепло ласкового 

солнца; релаксационные упражнения) рас-

пределение интенсивности умственной 

деятельности на уроке; учёт индивидуаль-

ных особенностей, ведущей к успешному 

обучению; создание благоприятного психо-

логического климата, использование учеб- 

ной информации с валеологическим содер-

жанием, подача материала, связанного с 

контролем здоровья, обращается внимание 

на соблюдение техники безопасности при 

проведении лабораторных и практических 

занятий. Указанный опыт стал основой бан-

ка методических разработок уроков, прак- 

тических занятий и классных часов с ис-

пользованием методик здоровьябережения. 

Одними из значимых критериев отно-

шения обучающихся к собственному здо- 

ровью является отсутствие или наличие у 

них вредных привычек. Среди студентов 

техникума наиболее распространѐнным 

является курение табака. В техникуме ор-

ганизуются диспуты и дискуссии, про- 

водятся конференции, на которых обсуж-

дается вопросы опасности употребления 

табачных изделий, все новое в токсиколо-

гии и психологии нездорового образа 

жизни, в законодательстве, вред пассивно-

го курения. Соответствующую воспита- 

тельную работу средствами индивидуаль-

ной и групповой работы, направленной на 

понимание высокой ответственности каж-

дого человека за своѐ здоровье, проводят 

кураторы учебных групп техникума. 

Педагогические работники техникума 

систематически повышают свою квалифи-

кацию в вопросах развития и охраны 

здоровья студентов средствами курсов по-

вышения квалификации, открытых уроков 

по здоровьесберегающей тематике. 

В рамках реализация здоровьесбере-

гающих технологий в техникуме отме- 

чается повышение мотивации обучающих-

ся к укреплению и сохранению своего 

здоровья. Наблюдается динамика сниже-

ния процента обучающихся, болеющих 

респираторными заболеваниями, улучши-

лись показатели уровня функциональной и 

физической подготовленности студентов. 

Таким образом, обобщая опыт внедре-

ния здоровьесберегающих технологий в 

Чебаркульском профессиональном техни-

куме, следует отметить: 

1) педагогические работники техни-

кума в рамках проведения учебных 

занятий и при организации вне-

урочной деятельности формируют у 

обучающихся техникума правиль-

ное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

2) у студентов формируются установ-

ки на здоровый образ жизни, га- 

рантирующие достойный уровень 

благосостояния гражданина за счет 

уменьшения затрат на лечебные ме-

роприятия; В
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3) у студентов совершенствуется кон-

структивное исполнение ими своих 

социально-культурных ролей в об-

ществе; 

4) применение в практике ПОО здо-

ровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результатив-

ность воспитательного и образо- 

вательного процессов, формирует у 

преподавателей, обучающихся и их 

родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и ук-

репление здоровья студентов, 

стойкую их мотивацию на здоровый 

образ жизни. 

Список использованных источников: 

1. Безруких, М.М. Здоровьесберегающие 

технологии в общеобразовательной 

школе: методология анализа, формы, 

методы, опыт применения / под ред. 

М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – М.: 

ИВФ РАО, 2002. – 181 с. 

2. Барабаш, В.Г. Здоровьесберегающие 

технологии в системе дошкольного 

образования: анализ трактовок, виды, 

компоненты, принципы реализации / 

А.Г. Барабаш. – URL: file:///C:/Users| 

Downloads/zdorovesberegayushie-tehno- 

logii-v-sisteme-doshkolnogo-obrazova- 

niya-analiz-traktovok-vid-komponent-

printsip-realizatsii.pdf 

3. Вайнер, Э.Н. Формирование здоровь-

есберегающей среды в системе общего 

образования // Валеология. – 2004. –  

№ 1 – С. 21-26. 

4. Лопатин, С.А. Здоровьесберегающие 

технологии – эффективные меры по 

сохранению и укреплению здоровья 

студентов вуза // С.А. Лопатин,  

Л.А. Байченко, В.И. Терентьев // На-

учный журнал НИУ ИТМО. Серия 

«Экономика и экологический менедж-

мент». – 2014 – № 1. – С. 34-38 . 

5. Смирнов, Н.К. Руководство по здо-

ровьесберегающей педагогике. Техно- 

логии здоровьесберегающего образо-

вания / Н.К. Смирнов. – М.: АРКТИ, 

2008. – 288 с. 

 

Поступила: 17.04.2020 

 

 

 

 

Об авторах: 

Менщиков Валентин Алексеевич, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Чебар-

кульский профессиональный техникум», г. Чебаркуль, Челябинская область, Россия),  

e-mail: 9634721723@mail.ru 

Милушкин Андрей Владимирович, руководитель физического воспитания, ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум», г. Чебаркуль, Челябинская область, Россия), 

e-mail: hramdobro@mail.ru 

Щепачев Валерий Иванович, мастер производственного обучения, ГБПОУ «Чебар-

кульский профессиональный техникум», г. Чебаркуль, Челябинская область, Россия,  

e-mail: 9514706058@mail.ru 

 

Для цитирования: Менщиков В.А., Милушкин А.В., Щепачев В.И. Реализация здоровь-

есберегающих технология в профессиональной образовательной организации // Дидакт. – 

2020. – №1(5). – С. 81-85. 

 

 

 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 з

д
о

р
о

в
ь
ес

б
ер

ег
а
ю

щ
и

х
 т

ех
н

о
л
о

ги
я
  

в
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
а
л
ь
н

о
й

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 



 Журнал «Дидакт» 2020. №1 (5) 86 

УДК – 377.5 

ББК – 74.479 

 

Н.В. Севрюк 

 ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж» 

 (г. Челябинск, Челябинская область, Россия) 

 

МОТИВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Рассматривается проблема двигательной мотивации студентов как важнейший фак-

тор эффективности занятий физической культурой. Теоретически обосновано влияние 

различных подходов к организации спортивных занятий, ориентированных на мотивацию 

двигательной активности студентов, двигательный режим которых в настоящее временя 

значительно понижен. Описаны три проекта развития мотивации двигательной активно-

сти студентов в условиях педагогического колледжа. 

Ключевые слова: двигательная мотивация, двигательная активность, активный инте-

рес, пассивный интерес. 

 

Проблема сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения была 

и остается одной из важнейших проблем 

человеческого общества. Анализируя про-

фессиональный опыт, приходим к выводу, 

что с каждым годом двигательная актив-

ность студентов падает, студенты ведут 

пассивный образ жизни. Причин этому не-

сколько: звучит только призыв быть 

здоровым, а социальная среда и реальная 

практика свидетельствует об ухудшении 

здоровья огромного количества студентов, 

становится все больше и больше осво- 

божденных от занятий физической культу-

рой в учебных заведениях по здоровью. 

Проблема эта пришла не одномоментно, 

она складывалась годами и связана это не 

только с человеческим фактором, но и с 

природными изменениями, а также с тех-

ническим прогрессом. Как известно, из- 

начально наш организм был создан на ос-

нове движения, не зря говорят: «Движе- 

ние – это жизнь, нет движения – нет жиз-

ни, организм должен находиться в пос- 

тоянном движении, начиная от внутренних 

органов до нервной системы», – утвержда-

ет физиология [1, 89 с]. 

Рассматривая заявленную проблему, 

которая сложилась из множества факто-

ров, отметим самый главный – техноло- 

гическое развитие человечества. Мы не 

будем углубляться в этом направлении, а 

попробуем найти пути, подумаем, как с 

этим жить параллельно, находить компро-

миссы. Наша задача – найти оптимальную 

форму мотивации, чтобы заставить орга-

низм студента двигаться [4]. Рассмотрим 

несколько форм и методов достижения 

этой цели. Выберем несколько мотивов 

мотивации и постараемся адаптировать их 

под наши условия:  

1) оздоровительные;  

2) двигательно-деятельностные;  

3) соревновательно-конкурентные; 

4) эстетические;  

5) коммуникативные;  

6) позновательно-развивающие; 

7) творческие;  

8) профессионально-орентиро- 

ванные;  

9) административные; 

10) психолого-значимые;  

11) воспитательные;  

12) статусные;  

13) культурологические.  

Важнейший фактор эффективности за-

нятий физической культурой – мотивация 

обучающихся. Сформировать у воспитан-

ников устойчивое желание и потребность 

выполнять регулярно, добровольно, осоз-

нанно и в перспективе преимущественно 

самостоятельно физические упражнения – 

одна из основных задач преподавателя 

физкультуры. В своей педагогической и 

исследовательской деятельности мы рас-

сматривали влияние различных подходов к 

организации спортивных занятий на моти-

вацию к двигательной активности сту- Н
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дентов 16-18 – летнего возраста. В основе 

методологии – положения личностно-ори- 

ентированной концепции обучения, а так-

же дифференцированного и кинезиологи- 

ческого подходов к физическому воспита-

нию. Поэтапная работа проводилась ме- 

тодами «погодичных» и «продольных» 

(лонгитюдных) срезов. Уровни общего ин-

теллекта испытуемых оценивались пос- 

редством теста Р. Амтхауэра в адаптации 

Л.А. Ясюковой. Формально-динамические 

свойства индивидуальности обучающихся 

определялись с помощью методики 

В.М. Русалова [6]. При выявлении уровня 

мотивации респондентов применялся ав-

торский опросник. Для статистической об- 

работки первичного экспериментального 

материала были задействованы программы 

SPSS Statistics 22 и Microsoft Excel. 

Улучшение физической подготовлен-

ности общества возможно только при 

условии, что физическая культура и спорт 

прочно войдут в повседневную жизнь всех 

слоёв населения. Одним из путей такого 

улучшения является формирование у за-

нимающихся постоянного положительного 

отношения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Успеш-

ность решения этого вопроса во многом 

зависит от того, насколько занимающиеся 

будут заинтересованы и удовлетворены 

этими занятиями. Поэтому изучение моти-

вации к занятиям физкультурой и спор- 

том – это не только социальная и психоло-

гическая проблема, но и педагогическая, 

проблема теории и практики физического 

воспитания, имеющая прямое отношение к 

реализации в процессе обучения принци-

пов сознательности и активности. Изу- 

чение закономерностей возникновения у 

занимающихся мотивации к занятиям фи-

зической культурой и спортом, знание 

факторов, способствующих повышению 

мотивации, не только помогает создать у 

занимающихся сознательное отношение к 

самим занятиям, но и увеличивает их ак-

тивность во время занятий физическими 

упражнениями. 

Исследования в области физической 

культуры студентов показывают, что у 

подрастающего поколения настоящего 

времени значительно понижен двигатель-

ный режим. Это обусловлено: 1) создав- 

шимися условиями жизни, характером са-

мообслуживания и способом передви- 

жения; 2) необходимостью усвоения боль- 

шого объёма знаний; 3) увеличением вре-

мени на восприятие возросшего коли- 

чества информации. В связи с этим задача 

привлечения студентов к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом 

становится более актуальной. Решение 

этого вопроса возможно при условии изу-

чения интереса студентов к урокам 

физической культуры [1]. 

Студент не должен быть простым объ-

ектом, на который воздействует учитель. 

Он является личностью, имеющей свои 

взгляды, убеждения, интересы. Для того, 

чтобы установки воспитания совпадали с 

желаниями воспитуемого, необходимо 

знать его интересы. Желания и стремле-

ния, цели и идеалы, склонность к дея- 

тельности, волевые усилия, направленные 

на осуществление своих устремлений – всё 

это отдельные компоненты интереса. 

Говоря об интересах, необходимо раз-

личать временные интересы и интересы 

как черты направленности личности. Вся-

кий действительный интерес содержит в 

себе: 1) знания, которыми человек облада-

ет в интересующей его области, прак- 

тическую деятельность в этой области;  

2) эмоциональное удовлетворение. Таким 

образом, интерес – это активно положи-

тельное отношение личности к объекту [5]. 

Интерес зависит от степени его осознанно-

сти. Неясное, смутное побуждение к дейст- 

вию – это влечение. Влечение имеет место 

тогда, когда потребность ещё мала и не 

находит отчётливого отражения в созна-

нии. Интерес к физической культуре 

студентов – сложное явление. В нём мож-

но выделить структурные компоненты: 

привлекательные стороны физической 

культуры и спорта, личное, активное от-

ношение, идеал спортсмена, любимый вид 

спорта, желание добиться победы, красота 

тела и др. Интерес к физической культуре 

может быть активным и пассивным. По 

определению С.В. Быченкова и О.В. Везе- 

ницина, активный интерес – это интерес к 

занятиям физическими упражнениями, ги-

гиеническим и закаливающим процедурам, М
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то есть к занятиям физической культурой, 

пассивный интерес – это интерес ко всем 

другим сторонам и элементам физической 

культуры, не связанный непосредственно с 

двигательной деятельностью студентов. 

Пассивный интерес может перерасти в ак-

тивный, но может и остаться таковым в 

течение всей жизни человека. Физкультур-

ное образование может помочь решить 

проблему интеграции пассивного и актив-

ного интереса [2]. 

Первые проявления интереса к физиче-

ской культуре наблюдаются у обучающихся 

в виде положительно эмоционально окра-

шенной ориентировочной деятельности, 

затем в виде активного отношения к урокам 

физической культуры. При наличии интере-

са к физической культуре обучающихся на 

уроках наблюдается сосредоточенность, ак-

тивность, самостоятельность. Выявление 

заинтересованности проявляется в мимике, 

улыбке, блеске в глазах, а затем и в дейст-

виях. Важным проявлением интереса к 

физической культуре является характер ис-

пользования обучающимися свободного 

времени (занимаются в секции, спортшколе, 

клубе по месту жительства). Известно, что 

интерес – частное проявление мотива. Ус-

пех любой человеческой деятельности во 

многом зависит от желания, стремления, 

интереса и потребности в деятельности, т.е. 

от наличия положительных мотивов. Важно 

не погасить у обучающихся стремление к 

двигательной активности. Одним из приё-

мов повышения мотивации двигательной 

активности студентов является приём соз-

дания ситуации «неожиданной радости». 

П.А.Виноградов считает, что неожи-

данная радость – это чувство удовлет- 

ворения от того, что результаты деятель-

ности превзошли ожидания, это результат 

продуманной, подготовленной деятельно-

сти учителя. Речь идёт о ситуациях, когда 

учитель ведёт поступательно обучающего-

ся вверх, поднимаясь по ступеням знаний, 

самоутверждения, обретения веры в себя и 

в окружающих [3]: 

1) шаг первый – «Психологическая 

атака»: переломить состояние пси-

хологического напряжения, создать 

условия для вхождения в эмоцио-

нальный контакт; 

2) шаг второй – «Эмоциональная бло-

кировка»: локализовать, заблокиро- 

вать состояние обиды, разочарова-

ния, потери веры в свои силы, 

помочь студенту переосмыслить 

свой неуспех, найти его причины 

именно в позиции: «неуспех – слу-

чаен, успех закономерен»; 

3) шаг третий – «Выбор главного на-

правления»: педагогическое дейст- 

вие состоит в том, чтобы не только 

установить очаг психологического 

напряжения, но и определить путь 

его нейтрализации; 

4) шаг четвёртый – «Выбор равных 

возможностей»: создать условия 

студенту для выбора правильных 

действий; 

5) шаг пятый – «Неожиданное сравне-

ние»: «раскрыть» обучающегося, 

его запас знаний, позицию в группе, 

успехи не только в обучении, но и в 

физической двигательной актив- 

ности; 

6) шаг шестой – «Стабилизация»: важ- 

но, чтобы неожиданная радость 

трансформировалась в сбывшуюся, 

заранее рассчитанную, подготов-

ленную. 

Ещё одним из приёмов создания ситуа-

ции успеха является приём «Даю шанс». 

Шанс – это, если следовать обычному по-

ниманию, счастливый миг, удачное сов- 

падение обстоятельств. Шанс с позиции пе-

дагогики – понятие множественное. Самая 

минимальная его величина – пара: учитель – 

ученик; учитель – группа; учитель – коллек-

тив. Шанс студента – это, практически 

всегда и шанс учителя, потому что в его 

реализации нужны усилия обеих сторон. 

Итак, педагогическими условиями создания 

ситуации успеха являются: укрепление уве-

ренности обучающихся в собственных 

силах; объективная, позитивная оценочная 

деятельность учителя; специальные приёмы 

создания ситуации успеха в процессе обу-

чения [7]. Основные усилия учителей 

физической культуры направлены на реше-

ние задач уроков, но при этом без должного 

внимания остаётся реализация задач, свя-

занных с формированием долговременного, 

устойчивого интереса к занятиям физиче-Н
.В

. 
С

ев
р

ю
к
 



 

89 

скими упражнениями в последующие пе-

риоды жизни. Когда студент видит свой 

рост, имеет основания поверить в свои си-

лы, пережить радость успеха, его интерес к 

занятиям заметно возрастает, и он охотно 

занимается физическими упражнениями 

дома, а при соответствующих условиях по-

сещает секцию. Внеклассная работа идёт в 

тесном контакте с уроками, обеспечивая 

«живой интерес» к своему физическому со-

вершенствованию. 

Важным условием воспитания интере-

са к физической культуре является раз- 

нообразие, постоянное изменение и со-

вершенствование форм и методов работы с 

целью усиления творческой деятельности 

обучающихся. Человеческий организм от-

ражает состояние души, которая обитает в 

нём. В отличие от языка он не способен 

лгать. Приобретённое умение владеть со-

бой или следить за выражением своего 

лица, благодаря чему можно скрыть, что 

творится в душе, можно проявлять лишь 

непродолжительное время [4]. 

В ходе нашего эксперемента по разра-

ботанной программе нами было опре- 

делено три группы из числа студентов, ос-

вобожденных от занятий по физической 

культуре, по разным причинам, в основ-

ном, по состоянию здоровья. Мы выбрали 

три направления для определения мотива-

ционных ресурсов в плане двигательной 

активности студентов. Обозначив пробле-

му мы, таким образом, в этих направ- 

лениях хотели раскрыть принцип и пути 

их решения. На первом этапе мы провели 

опрос студентов ЧПК № 1 в форме анкети-

рования. Главными вопросами в анкете 

являлись два направления: как и когда 

возникла пассивность и активность жизне-

деятельности. Спектр вопросов был ши- 

рок. В анкетировании мы собрали группы 

1-2 курсов в количестве 200 человек. 

На втором этапе были выбраны три 

проекта развития мотивации двигательной 

активности студентов.  

Первый проект: осуществление конку-

рентности в самих группах на уроках 

физической культуры. Мы создали и ввели 

в практику рейтинговую систему, разрабо-

тав единую шкалу критериев оценки на 

совете физоргов групп. По критериям сту-

денты распределялись по рейтинговой 

шкале, трое лучших награждались, а побе-

дитель получал переходящий кубок по- 

бедителя. В этом проекте каждый студент 

видит развитие своих физических качеств 

и мотивирован к дальнейшему росту. Вы-

вод по первому проекту:1) студенты стали 

меньше пропускать занятия физической 

культуры; 2) студенты меньше стали бо-

леть; 3) студенты улучшили показатели в 

развитии физических качеств. 

Второй проект: материальная мотива-

ция. Была подобрана группа студентов из 

пяти человек, которым была поставлена 

задача записаться в фитнес – клуб, где за-

ниматься под наблюдением тренера и по 

индивидуальной программе. По результа-

там семестра был сделан контроль в виде 

тестирования. Вывод по второму проекту: 

1) студенты втянулись и адаптировались в 

этих условиях, заниматься им нравилось; 

2) студенты улучшили свои физические 

показатели; 3) появилась устойчивая по-

требность заниматься. 

Третий проект: индивидуальный. Из 

числа претендентов был выбран один сту-

дент, для которого разработана инди- 

видуальная программа, по которой он 

должен был заниматься полгода, предва-

рительно мотивировали его материально. 

Вывод по третьему проекту: 1) студент 

втянулся в систему занятий и продолжает 

регулярно тренироваться, увеличивая на-

грузки; 2) улучшилось состояние здоровья; 

3) возросли показатели в развитии физиче-

ских качеств. 

Таким образом, мы приходим к выво-

ду, на основе теоретического обоснования 

содержания мотивации двигательной ак-

тивности: следует создавать различные 

модели мотивации, подбирая индивиду-

альные программы для каждого студента, 

учитывая его психологический фактор, его 

физиологию, корректировать его физиче-

ское развитие, создавая благоприятную 

среду для этой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
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У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

 

Рассматривается проблема гражданско-патриотического воспитания в профессиональ-

ном образовании. Раскрыты особенности организации и проведения краеведческой поисково-

исследовательской деятельности, гражданско-патриотического воспитания студентов 

колледжа на занятиях УОД.16 География.  
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Родной край и его природа, люди, исто-

рия, культура – основа для воспитания 

человека, искренне любящего и знающего 

свою Родину – родной край, свою страну. 

Краеведение способствует воспитанию чув-

ства любви к своим родным местам, чувства 

уважения к людям труда, ветеранам Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом. 

Главная цель краеведения – формирование 

личности, приобщившейся к общечеловече-

ским ценностям культуры, воспринявшей 

идеалы гуманизма, свободы, ответственной 

за судьбу своей страны. Каждому надо ве-

рить в себя, в силу и мудрость российского 

народа, в его могущество [7].  

Советский и российский ученый – ака- 

демик Д.С. Лихачев называл краеведение 

«самым массовым видом науки, прек- 

расной школой воспитания гражданствен- 

ности», которая «учит людей не только 

любить свои родные места, но учит и зна- 

нию о них, приучает интересоваться ис- 

торией, искусством, литературой, повы- 

шать свой культурный уровень. Любовь к 

родному краю, знание его истории – ос- 

нова, на которой только и может осу- 

ществляться рост духовной культуры всего 

общества». Он утверждал, что «без все- 

стороннего комплексного изучения родно- 

го края невозможно формирование у чело- 

века культуры, гражданственности, пат- 

риотизма» [4].  

Учебная общеобразовательная дисцип- 

лина УОД.16 География обладает боль- 

шими воспитательными возможностями в 

формировании гражданственности и пат- 

риотизма. 

«Патриотизм и гражданственность 

включают в себя взаимосвязанную сово- 

купность нравственных чувств и черт пове-

дения: любовь к Родине, лояльность в 

отношении к политическому строю, сле- 

дование и умножение традиций своего на-

рода, бережное отношение к истори- 

ческим памятникам и обычаям родной 

страны, привязанность и любовь к родным 

местам, стремление к укреплению чести и 

достоинства Родины, готовность и умение 

защищать ее, воинская храбрость, мужество 

и самоотверженность, нетерпимость к расо-

вой и национальной неприязни; ува- 

жение обычаев, культуры других стран и 

народов, стремление к сотрудничеству с 

ними» [5; 6]. 

Роль географии в патриотическом вос- 

питании подрастающего поколения явля- 

ется ведущей: в проекте «Концепции раз- 

вития географического образования в Рос- 

сийской Федерации» уделяется особое 

внимание усилению воспитания чувства 

патриотизма, гражданского долга, глубо- 

кого понимания национальной и государ- 

ственной специфики. Данный документ яв- 

ляется новым шагом в разработке совре- 

менной образовательной политики России, 

общие принципы которой определены в 

Законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», раскрыты в Национальной О
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доктрине образования Российской Феде- 

рации, охватывающей период до 2025 года, 

а также в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы» [1; 

2]. «Именно образование в первую очередь 

должно собрать воедино современные со-

циально значимые ценности и обществен- 

ные установки с передовыми отечествен-

ными традициями в новую ценностную 

систему общества – систему открытую,  

вариативную, духовно и культурно насы-

щенную, диалогичную, толерантную, обес- 

печивающую становление подлинной гра-

жданственности и патриотизма» [8]. 

Краеведение в настоящее время получи-

ло новый импульс, связанный с усилением 

региональной политики, с социальным и 

экономическим развитием территорий. Ре-

гиональные факторы приобретают приори- 

тетное значение в экономике, в жизни каж-

дого человека. В среднем общепрофессио- 

нальном образовании также усиливается 

региональный компонент, что предъявляет 

повышенные требования к изучению гео-

графии своего края. Целью патриотического 

воспитания является формирование у моло-

дежи гордости за свою страну, уважитель- 

ного, бережного отношения к ее истории, 

культуре, формирование активной позиции 

в защите интересов своего государства, эко-

логического мировоззрения, социальной 

ответственности, стремления внести собст-

венный вклад в развитие своей малой 

родины: области, города, села. 

Федеральный Государственный обра- 

зовательный стандарт СПО определяет в 

качестве приоритетной задачи в препо- 

давании географии формирование геогра- 

фической компетентности выпускников 

школы [2]. «Географическая компетент- 

ность – использование в практической дея-

тельности и повседневной жизни раз- 

нообразных географических методов, зна- 

ний и умений, а также географической ин-

формации. Более актуальным становит- 

ся поиск технологий обучения, которые 

могли бы создавать условия для реализа- 

ции компетентностного подхода в геогра- 

фическом образовании обучающихся. Од- 

ной из таких технологий является про- 

ектное обучение. Под ним понимается це-

ленаправленная деятельность по опре- 

деленной программе для решения поис- 

ковых, учебных, исследовательских, прак- 

тических задач на предметной, межпред- 

метной и надпредметной основах» [2]. 

Внеурочная деятельность, особенно 

краеведческого поисково – исследователь-

ского направления, предоставляет широ- 

кие возможности для гражданско-патрио- 

тического воспитания. В процессе много-

летней поисково-исследовательской дея- 

тельности в географическом краеведении 

были определены основные особенности 

организации этой деятельности. 

Объектами изучения в социально-эко- 

номическом краеведении являются: 

1) современное население (числен-

ность, естественное движение, миг- 

рации, социально-демографическая 

структура, расселение, развитие 

культуры и образования), при изу-

чении данной темы используем 

статистические данные города Че-

лябинска и Челябинской области; 

2) состояние хозяйства Челябинской об-

ласти в целом и отдельных отраслей 

(охватывает все многообразие хозяй-

ственной деятельности населения 

области, природные ресурсы и их до-

быча, экологические аспекты, жи- 

лищное строительство, развитие на-

родного образования, учреждений 

культуры, торговли, транспорта, свя-

зи; обучающиеся способны охарак- 

теризовать перспективу развития сво-

его города на ближайшие годы); 

3) отдельные производственные пред-

приятия и учреждения (время воз- 

никновения, история развития, тер-

ритория, организационная струк- 

тура, ЭГП, ресурсы, ведущие отрас-

ли хозяйства, техническая осна- 

щенность, численность работников, 

планы дальнейшего развития и т.д.); 

4) населенные пункты (географиче-

ское положение Челябинской облас- 

ти, города Челябинска, пути сооб-

щения; история возникновения се- 

ления, происхождение названия; 

численность и состав населения, 

производственная функция города; 

места работы жителей; культурно-Н
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бытовое и транспортное обслужи-

вание населения);  

5) экономика Челябинска в годы Вели-

кой Отечественной войны и др. 

Географическое краеведение по граж-

данско-патриотическому воспитанию име- 

ет следующие особенности поисково-ис- 

следовательской деятельности [5; 6; 8]: 

1) разнообразные виды – это туристи-

ческие поездки, походы, экскурсии, 

исследование местных архивов, кол- 

лекционирование минералов с опи-

санием, переписка, опрос местного 

населения, текущий сбор материала 

по горячим следам, изучение СМИ 

(статьи, очерки, библиография и 

др.), Интернет-ресурсы и др.; 

2) информация краеведческого мате-

риала должна быть достоверной, 

конкретной и точно соответствовать 

указанной дате; 

3) организуется на принципах толе-

рантности (уважительное отноше- 

ние к разным народам, терпимое 

отношение к представителям раз-

ных культур и вероисповеданий); 

4) при возможности начинатется в се-

мье, так как прикосновение к ис- 

тории своей семьи вызывает у сту-

дентов сильные эмоции, заставляет 

сопереживать, внимательно отно-

ситься к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Русский уче-

ный и философ И.А. Ильин писал: 

«…из духа семьи и рода, из духов-

ного приятия своих родителей и 

предков родится и утверждается в 

человеке чувство собственного дос-

тоинства»; 

5) используются межпредметные связи 

с такими дисциплинами, как исто-

рия, литература, обществознание, 

физика и др.; 

6) учитываются политические аспек-

ты, заключающиеся в отражении и 

оценке политических событий. 

Весь собранный материал должен быть 

оформлен соответствующим образом, быть 

доступным и «активно работать», а также 

обновляться и пополняться новыми мате- 

риалами в ходе учебной и воспитательной 

деятельности. 

Краеведческий поисково-исследова- 

тельский материал оформляется в следую- 

щем виде: альбомы; фотоальбомы; рефе- 

раты; стенды; газеты, журналы; материал в 

виде таблиц, диаграмм, схем и др.; те- 

матические выставки: праздники, памят- 

ные даты, календарные даты, по предло- 

жению кафедр, отделений – текущие собы- 

тия и др.; фильмы; электронные презента- 

ции; экспозиции: «История колледжа – ис-

тория родного края – история страны», 

«Наши выпускники – наша гордость», «Ге- 

рои России – наши выпускники», «Защит- 

ники Отечества», «Природные ресурсы 

родного края», «Растительный и животный 

мир нашей местности», «Состав и струк- 

тура населения родного края» и др. 

Поисково-исследовательская деятель- 

ность тесно связывается с проектной дея- 

тельностью. Примеры проектов: «История 

колледжа – история родного края – история 

страны», «Наши выпускники – наша гор-

дость», «Герои России – наши земляки», 

«Защитники Отечества», «Природные ресур-

сы родного края», «Растительный и 

животный мир нашей местности», «Состав и 

структура населения родного края» и другие. 

Название проектов – это уже понима- 

ние того, что во все времена патриоты бы-

ли уважаемы в нашем обществе, стано- 

вились героями и примером для окружаю- 

щих, особенно для молодых, иск- 

ренних людей. В ходе поисково-исследо- 

вательской деятельности, знакомясь с тру- 

довыми, а в годы войны – с боевыми под- 

вигами земляков и в целом всего народа 

нашей страны, у студентов формируются 

фундаментальные ценности: Родина, Оте- 

чество, родная земля, семья, родители, де-

ти, ближние. 

При изучении тем географии: «Совре-

менная политическая карта мира», «На- 

селение мира», «Общая характеристика 

Зарубежной Европы», «Мы оцениваем ме-

сто России в мировой политике» и др.– 

была организована внеурочная поисково- 

исследовательская деятельность студен- 

тов: составление списочного состава зем-

ляков – участников Великой Отечествен- 

ной войны, установление их биографий и 

географии боевого пути, описание подви-

гов, поиск мест захоронения наших зем- О
со
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ляков, погибших в годы Великой Отечест-

венной войны. Задание начинали выпол- 

нять прежде всего о своих родных – участ-

никах войны (прадедов, прапрадедов), 

чтобы студенты знали и чувствовали со-

прикосновение истории своей семьи с 

историей страны. Началась работа в семь-

ях, в семьях родственников. Все представ- 

ленные студентами материалы заняли по-

четное место в выставочной части музея. 

Надо заметить, что прикосновение к исто-

рии своей семьи вызывает у студентов 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошло-

го, к своим историческим корням. И это 

еще больше активизировало данную дея-

тельность: студенты начали изучать архи- 

вы, проводить опросы, началась переписка 

с поисковыми отрядами Тверской области. 

70 земляков воевали в 1942-43 годах на 

Ржевско-Калининском фронте, 63 из них – 

погибли под Ржевом. Поисковый отряд 

Тверской области сообщил о местах захо-

ронения семерых наших земляков в 

братских могилах в Торопецком, Бельском, 

Ржевском, Западнодвинском районах Твер-

ской области и пригласил наших поискови- 

ков с родственниками погибших посетить 

могилы бойцов и почтить их память. Обще-

ственность района, Совет ветеранов, мест- 

ные СМИ подключились к этому событию. 

Были собраны денежные средства для орга-

низации экспедиции «А мы идем искать 

ровесников следы…». Цель экспедиции – 

посещение мест захоронений родственни-

ков, погибших в боях за калининскую зем- 

лю в годы Великой Отечественной войны.  

Обучающиеся должны ощущать себя 

наследниками предшествующих поколе-

ний, трудом которых создано всё, чем мы 

ныне владеем, поэтому необходимо при-

общать их к пониманию истории своей 

малой родины, её природной красоты. 

Только так можно дать целостное пред-

ставление об окружающем мире, воспитать 

чувство национальной гордости и любви к 

своей Отчизне. 

Таким образом, систематическая рабо-

та по гражданско-патриотическому воспи- 

танию в условиях краеведческого образо-

вания по УОД.16 География имеет свои 

положительные результаты: колледж вы-

ступает той социокультурной средой, соз- 

дающей оптимальные условия для форми-

рования у обучающихся целостной «кар- 

тины мира», воспитания патриотизма, ос-

нов гражданственности, а также интереса к 

своей «малой Родине».  

В ходе теоретического осмысления ас-

пектов краеведческой работы как ведущего 

вида деятельности в гражданско-патрио- 

тическом воспитании подрастающего по-

коления и обобщения собственного опыта 

работы в данном направлении удалось ус-

тановить следующее: 

1) краеведческая поисково-исследова- 

тельская деятельность позволяет 

осуществлять комплексный подход 

в воспитании обучающихся; 

2) повысила интерес у обучающихся к 

экономической и социальной гео-

графии, к знаниям о родном крае; 

3) на занятиях осуществляется инте-

грация учебной и внеучебной дея- 

тельности; 

4) создан банк данных о родном крае, 

отраженный в рефератах, альбомах, 

докладах, творческих работах, пре-

зентациях, видеофильмах. 

Краеведческая поисково-исследова- 

тельская деятельность по формированию 

гражданско-патриотического воспитания 

развивает у молодежи потребности в дей-

ственной заботе о его будущем, о сох- 

ранении его культурного и природного на-

следия и во многом определяет предст- 

авление о месте своего родного края в ре-

гионе, в России, в мире в целом. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Рассматривается проблема организации наставничества в профессиональной образова-

тельной организации на современном этапе. Обозначены целевые ориентиры наставничества, 

определенные в национальном проекте «Образование». Раскрыты особенности реализации 

таких моделей наставничества, как «педагог – педагог», «педагог – студент» в условиях педа-

гогического колледжа. Представлен опыт внедрения новых моделей наставничества в 

Магнитогорском педагогическом колледже. Отмечены ключевые направления в развитии ме-

ханизма наставничества в профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: наставничество, национальный проект «Образование», целевая модель 

наставничества, модели наставничества, метакомпетенции.  

 

Потребность в расширении практики 

наставничества в последнее время в обра-

зовании велика. Необходимость возрож- 

дения института наставничества была от-

мечена В.В.Путиным 23 декабря 2013 года 

на совместном заседании Государственно-

го совета РФ и Комиссии при Президенте 

РФ по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического 

развития. В 2018 году утвержден нацио-

нальный проект «Образование», в котором 

наставничество становится одним из ве-

дущих механизмов в достижении целей: 

обеспечение глобальной конкурентоспо-

собности российского образования и 

воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей и куль-

турных традиций народов Российской 

Федерации.  

Сотрудники Центра профессионально-

го образования и систем квалификации 

ФИРО РАНХиГС отмечают, что актуали-

зация проблемы наставничества в сов- 

ременной России обусловлена обострени-

ем таких противоречий, как, во-первых, 

«противоречие между возрастанием насы-

щенности образовательной (и более ши- 

рокой социальной) среды и тенденции к 

усилению ее несогласованности и проти-

воречивости», во-вторых, «противоречие 

между требованием максимальной вклю-

ченности современного человека в ши- 

рокую систему социальных отношений и 

тенденциями социальной дезадаптации 

растущего поколения» [3]. 

По мнению исследователей, вызовы 

современного общества требуют развития 

креативного потенциала человека как ус-

ловия успешной карьеры. Помимо чисто 

профессиональных знаний становятся 

важны универсальные управленческие на-

выки – умение работать в рамках про- 

ектного подхода, создавать команду, быть 

лидером, умение искать и анализировать 

информацию. Это позволяет человеку 

быть гораздо мобильнее на рынке труда, 

переходить из одной сферы в другую. В 

будущем образование будет помогать че-

ловеку управлять собой. Это станет 

ключевой компетенцией [1]. Овладение 

данной компетенцией возможно через на-

ставничество. 

В настоящее время разработана и ут-

верждена методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся для органи-

заций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, Е
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дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования. Целевая модель позволит 

сформировать организационно методиче-

скую основу для внедрения и после- 

дующего развития механизмов наставни-

чества обучающихся образовательных ор- 

ганизаций, в том числе, с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением предста-

вителей работодателей к этой деятель- 

ности [8]. В соответствии с разработанной 

методологией наставничества обучающих-

ся общеобразовательных организаций, в 

том числе, с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей работодате-

лей к этой деятельности, к концу 2024 года 

не менее 70% обучающихся общеобразо-

вательных организаций вовлечены в 

различные формы сопровождения и на-

ставничества (2019 г. – 3% обучающихся; 

2020 г. – 10% обучающихся; 2021 г. – 20% 

обучающихся; 2022 г. – 35% обучающих-

ся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 

70% обучающихся) [5]. В системе среднего 

профессионального образования внедре-

ние с 1 июля 2020 г. апробированной 

методологии наставничества позволит к 

концу 2024 года вовлечь в различные фор-

мы наставничества не менее 70% обу- 

чающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего про-

фессионального образования. Реализован- 

ный комплекс мер позволит: обеспечить 

привлечение в роли наставников обучаю-

щихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

работников предприятий и организаций, в 

том числе, из реального сектора экономи-

ки; обучающимся получить необходимые 

знания, а также на реальном примере спе-

циалистов – практиков сформировать лич- 

ные и профессиональные компетенции [6]. 

Одним из результатов федерального про-

екта «Учитель будущего» является вов- 

лечение в 2021 – 2024 годах не менее  

70 процентов педагогических работников  

в возрасте до 35 лет в различные фор- 

мы поддержки и сопровождения, в том 

числе, наставничества [7]. Тема наставни-

чества также включена в проекты: «Успех 

каждого ребенка», «Социальные лифты 

для каждого». 

Необходимо отметить, что наставниче-

ство как форма профессиональной адап- 

тации в системе среднего профессиональ-

ного образования традиционна. Она су- 

ществовала задолго до разработки целевой 

модели наставничества. Так, в ГБПОУ 

«МПК» наставничество в форме «педа- 

гог – педагог» организовано с 2016 года на 

основании положения о наставничестве, 

приказа директора колледжа и норматив-

ных актов Российской Федерации, рег- 

ламентирующих вопросы профессиональ-

ной подготовки педагогических работ- 

ников образовательных организаций. Про-

цент вовлеченности преподавателей кол- 

леджа в процесс наставничества в форме 

«педагог – педагог» с 2016 года с 13,6% 

возрос до 19,6%. Целью организации на-

ставничества в ГБПОУ «МПК» является 

оказание помощи педагогам в их профес-

сиональном становлении. Задачи нас- 

тавничества – привитие молодым специа-

листам интереса к педагогической дея- 

тельности и закрепления их в колледже; 

ускорение процесса профессионального 

становления педагога, развитие его спо-

собности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанно-

сти по занимаемой должности; успешная 

адаптация молодых педагогов в колледже. 

Руководство деятельностью наставников 

осуществляет заместитель директора по на-

учно-методической работе, организационно-

методическую помощь – заведующие кафед-

рами и руководители предметно-цикловыми 

комиссиями. Наставниками назначаются 

опытные педагоги по определенным крите-

риям: высокий уровень профессиональной 

подготовки; развитые коммуникативные на-

выки и гибкость в общении; опыт воспи- 

тательной и методической работы; стабиль-

ные результаты в деятельности; способность 

и готовность делиться профессиональным 

опытом; стаж педагогической деятельности 

не менее 5 лет. 

Наставничество устанавливается для 

следующих категорий работников коллед-

жа: педагогических работников, не имею- 

щих трудового стажа педагогической дея-

тельности в колледже; специалистов, Н
ас
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имеющих стаж педагогической деятельно-

сти не более трех лет; педагогических ра- 

ботников, переведенных на другую работу, 

в случае, если выполнение ими новых 

служебных обязанностей требует расши- 

рения и углубления профессиональных 

знаний и овладения определенными прак-

тическими навыками. 

Ежегодно работа с данными группами 

работников планируется как на уровне кол-

леджа, так и каждым наставником, в 

частности. В плане наставника отражены 

основные мероприятия, направленные на 

достижение поставленных целей и задач. К 

ключевым мероприятиям относятся: заня-

тия-практикумы, взаимопосещение уроков, 

обучающие семинары, анкетирование, ме-

тодическое консультирование, круглые 

столы, творческие отчеты преподавателей, 

защита совместных проектов. Результаты 

деятельности наставник и наставляемый 

демонстрируют в период проведения внут-

риучрежденческого и областного этапов 

конкурса «Профессиональный дебют», не-

дели молодого специалиста, при защите 

совместного проекта. В качестве проектов 

представляются совместно разработанные 

программы учебных дисциплин, МДК, кон-

трольно-оценочные средства, методические 

материалы (рекомендации, пособия, ком-

плекты разработок учебных занятий), 

статьи и выступления, совместно проведен-

ные открытые учебные занятия. Таким 

образом, в колледже традиционная модель 

наставничества или наставничество «один 

на один» успешно применяется. Практика 

показала, что данная модель наставничества 

позволяет более полно раскрыть способно-

сти педагогических работников. 

Традиционной моделью наставничества 

в колледже является модель «педагог – сту-

дент». Она результативно используется в 

период подготовки к конкурсам, олимпиа-

дам, чемпионатам. Примером быстрой 

передачи знаний, формирования общих и 

профессиональных компетенций, постанов-

ки личных целей и задач, определение 

ресурсов собственного «я» является подго-

товка и участие в таких конкурсах профес- 

сионального мастерства, как «Планета Про- 

фи», «Паруса мечты», в чемпионате «Моло-

дые профессионалы». Продолжительное 

участие в мероприятиях такого рода позво-

лило сформировать в колледже систему 

подготовки студентов. В этом случае следу-

ет говорить о групповом наставничестве. 

Наставничество носит краткосрочный или 

целеполагающий характер. Наставляемый 

должен приложить определенные усилия, 

чтобы проявить себя в период между встре-

чами и достичь поставленных целей. 

Однако в последнее время в практику 

колледжа встраивается наставничество, ко-

торое используется в обучении или раз- 

витии разных категорий работников и обу-

чающихся и с различными целями. Так, для 

проведения ранней профессиональной ори-

ентации в последние два года с обу- 

чающимися школ города взаимодействуют 

студенты в рамках проведения профессио-

нальных проб при реализации проекта 

«Билет в будущее», на интерактивных пло-

щадках в Дни открытых дверей. Для задач 

углубления профессионального образова-

ния и подготовки к профессиональной 

деятельности с обучающимися колледжа 

проводится обучение на стажировочных 

площадках колледжа – в мастерских по 

компетенциям. Внедряется наставническая 

работа и с руководителями с целью подго-

товки к развитию управленческой карьеры, 

переходу на более высокие уровни управле-

ния. В указанных случаях наставничество 

носит ситуативный характер, подразумевает 

предоставление наставником необходимой 

помощи всякий раз, когда наставляемый 

нуждается в указаниях и рекомендациях. 

Наставники обеспечивают немедленное 

реагирование на ту или иную ситуацию, 

значимую для наставляемого. 

С разработкой целевой модели наставни-

чество рассматривается как стратегически 

значимый элемент образовательной деятель-

ности колледжа. На первый план выдви- 

гается задача развития у обучающихся и пе-

дагогических работников не только спо- 

собности адекватно манипулировать полу-

ченными, благодаря образованию, знаниями, 

умениями и навыками, но и самостоятельно 

формировать у себя новые навыки и компе-

тенции, т.е. метакомпетенции [8]. Прои- 

зошло изменение модели наставничества: 

расширен возможный состав участников на-

ставнических отношений, сферы приме- Е
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нения наставничества, сам процесс взаимо-

действия и круг решаемых с его помощью 

проблем. Предусмотрено пять возможных 

форм наставничества: «ученик – ученик», 

«учитель – учитель», «студент – ученик», 

«работодатель – ученик», «работодатель – 

студент». Появились новые модели настав-

ничества, например, скоростное наставни- 

чество, флэш-наставничество, виртуальное 

наставничество, саморегулируемое настав-

ничество, реверсивное наставничество [4]. 
Внедрение современной системы настав-

ничества требует обновления самого меха- 
низма. В профессиональной образовательной 
организации вслед за положением о настав-
ничестве и организационными мероприя- 
тиями по подбору наставников и наставляе-
мых должны появиться требования – стан- 
дарты к наставнической работе, практика 
подготовки наставников (внутренняя или с 
привлечением внешних специалистов), сфор- 
мулированы и определены ключевые показа-
тели эффективности наставника, разработана 
система стимулирования наставников. Важ-
ным становится культура наставничества в 
организации. То есть наставничество должно 
приобрести системный характер [2]. 

Таким образом, в настоящее время на-
ставничество призвано стать технологией 
интенсивного развития личности, передачи 
опыта и знаний, формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценностей. 
Наставник способен стать человеком, гото-
вым оказать комплексную поддержку на 
пути социализации, взросления, поиска ин-
дивидуальных жизненных целей и путей их 
достижения, в раскрытии потенциала воз-
можностей саморазвития и профориентации.  
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