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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПРОВОДИТСЯ В ГОД 90-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

МАГНИТОГОРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Магнитогорский педагогический техникум создан в октябре 1931 года. Первый вы-

пуск – 25 учителей начальных классов – состоялся в 1935 году. В январе 1937 года техникум 

переименован в училище. В 1978 году училище было реорганизовано путем разделения на 

педагогическое училище № 1 по подготовке учителей начальных классов и физической куль-

туры, педагогическое училище № 2 по подготовке воспитателей дошкольных учреждений и 

музыкальных руководителей. В 1993 году два училища объединяются в государственный пе-

дагогический колледж. 

Сегодня колледж обеспечивает среднее профессиональное образование базового и по-

вышенного уровня по 13 специальностям и 1 профессии. Он продолжает развиваться, сохра-

няя традиции. Развитие колледжа основано на взаимодействии с Министерством образова-

ния и науки Челябинской области, Челябинским институтом развития среднего профессио-

нального образования, высшими учебными заведениями региона, администрацией города 

Магнитогорска, с организациями города и области различного вида и типа, работодателями и 

социальными партнерами. Активная работа во взаимодействии позволяет колледжу созда-

вать условия для образования и воспитания конкурентоспособного специалиста, обеспечи-

вать непрерывное образование студентов, работников и населения. 

Девиз коллектива Магнитогорского педагогического колледжа: «Вперед, курс на опе-

режение!» 

 

Организаторы конференции: 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. 

Челябинск, Российская Федерация 

- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт развития профессионального образования», г. Челябинск, 

Российская Федерация 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магни-

тогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация 
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МАГНИТОГОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ЦЕНТР  

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Леушканова Ольга Юрьевна,  

кандидат педагогических наук,  

директор ГБПОУ «Магнитогорский  

педагогический колледж», 

ул. им. газеты «Правда», д.79, 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 

e-mail: mpk5@yandex.ru 

 

Аннотация. Важным направлением деятельности Магнитогорского педагогического 

колледжа является реализация программы развития нашей профессиональной образователь-

ной организации, ключевых задачах, которые ставятся перед колледжем на 2021 год Мини-

стерством образования и науки Челябинской области в части развития профессиональных 

образовательных организаций. При этом считаем важным инновационный аспект деятельно-

сти колледжа. В настоящее время программа развития – это один из ключевых документов, 

действующих в профессиональной образовательной организации, определяющих ключевые 

результаты, показатели процесса подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Ключевые слова: программа развития колледжа, цель программы развития, показа-

тели эффективности развития колледжа, непрерывное образование, цифровизация.  

 

Система непрерывного педагогического образования в последние годы становится 

более востребованной и в значительной степени приобретает инновационно-

технологический характер. Указом президента РФ от 07 мая 2018 года были определены 

приоритетные направления развития системы среднего профессионального образования до 

2024 года: 

− самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся; 

− цифровая образовательная среда; 

− модернизация профессионального образования через участие в федеральных и ве-

домственных проектах; 

− формирование системы непрерывного образования; 

− развитие системы профессиональных конкурсов; 

− внедрение модели наставничества в разных формах. 

Данные направления стали ключевыми в развитии колледжа в 2020-2021 учебном го-

ду. В реализации представленных направлений главным инструментом управления, на наш 

взгляд, выступает Программа развития Магнитогорского педагогического колледжа, важной 

частью которой является Программа инновационной деятельности колледжа. 

Согласно механизму, представленному в Программе, нами в управлении колледжем 

особые акценты ставятся на использование цифровых образовательных технологий (первое 

направление) и обеспечение непрерывности профессионально-педагогического образования 

(второе направление). 

mailto:mpk5@yandex.ru


 
10 

 

Непрерывное профессионально-педагогическое образование и цифровизация совре-

менного среднего профессионального образования является важнейшей государственной за-

дачей Российской Федерации.  

Содержание деятельности колледжа по обоим направлениям определяется, исходя из 

общей цели реализации программы – модернизация деятельности колледжа как профессио-

нальной образовательной организации, обеспечивающей доступную для различных катего-

рий населения современную качественную подготовку квалифицированных кадров в соот-

ветствии с требованиями социально-экономического развития Челябинской области и со-

здающей условия   для трудоустройства выпускников. 

У нашей профессиональной образовательной организации есть все основания для до-

стижения поставленной цели, о чем свидетельствует тот факт, что все показатели были вы-

полнены на 100% и больше.  

В ходе реализации Программ развития и инновационной деятельности колледжа мы 

пришли к заключению, что методически управление колледжем опирается на решение задач 

профессионализации, практической ориентации и цифровизации образования и предполагает 

широкое внедрение современной цифровой базы образовательного процесса путем форми-

рования практико-ориентированной информационно-образовательной среды (ПО ИОС). В 

этом случае управление колледжем в соответствии с современными требованиями к профес-

сиональному образованию и условиями его реализации определяет использование в образо-

вательной деятельности колледжа новых форм организации образования по типу «стажиро-

вочных площадок», дистанционного обучения и информационно-коммуникационных техно-

логий.  

Остановимся на особенностях и достижениях управления колледжем по обоим 

направлениям. 

Во-первых, цифровизация образования рассматривается нами как информационно-

коммуникационный способ обеспечения качества профессиональной подготовки студентов 

колледжа.    

Его актуальность определяется следующими факторами: 

1) в условиях распространения дистанционных форм обучения в городе и прилегаю-

щих районах резко возрастает потребность в дополнительных источниках образо-

вательной информации; 

2) существуют малые группы потребителей образовательных услуг, для которых 

экономически не выгодно создавать очные образовательные курсы;  

3) востребованным является дополнительное образование для разных категорий 

граждан, как возможность получить новые навыки и умения в том или ином виде 

деятельности.  

Учитывая эти факторы, творческая группа преподавателей МПК оформила заявку на 

патент «Мобильный образовательный центр». Под мобильностью образовательного центра 

нами понимается: быстрая адаптация к запросам на рынке образовательных услуг с учетом 

индивидуализации дополнительного образования; оказание образовательных услуг с выез-

дом в другие организации (школы, детские сады, центры дополнительного образования, дет-

ские оздоровительные образовательные комплексы, санатории, дома отдыха и т.п.); образо-

вательный туризм. 

Основными формами работы этого Центра являются заочное обучение, дистанцион-
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ный и очный образовательный консалтинг, он-лайн учебные курсы и консультации. Надеем-

ся получить Правительственный грант на открытие этого Центра. 

Вхождение колледжа в проект «Кадры для цифровой экономики» позволило нам ак-

туализировать 13 основных образовательных программ, 23 программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с формированием ключевых компетенций 

цифровой экономики, в области реализации новых производственных технологий  

Актуальность второго направления – обеспечение непрерывного профессионально-

педагогического образования, определяется: 

1) необходимостью и востребованностью многоуровневой профессионализации;   

2) востребованностью на практике специалистов среднего звена с высоким уровнем 

сформированности общих и профессиональных компетенций; 

3) количественным ростом специалистов со средним профессиональным образовани-

ем и развитием возможностей их трудоустройства; 

4) региональными преимуществами Магнитогорского педагогического колледжа. 

Инструментом управления колледжем в аспекте второго направления за последние 

два года стало участие в реализации национального проекта «Образование» и ряде других 

федеральных проектов, которые обеспечивают конкурентоспособность образования на со-

временном этапе: Молодые профессионалы, Цифровая образовательная среда, Успех каждо-

го ребенка, Учитель будущего, Новые возможности для каждого. 

Так, например, участие колледжа в реализации ведомственного проекта «Образова-

тельная индустрия будущего» обеспечивает новый формат проведения профориентационной 

работы, предпрофессиональную подготовку школьников, их раннюю профессионализацию. 

Эффективности управления образовательной деятельностью колледжа в значительной 

степени способствует и реализация Федеральной и региональной стратегической инициати-

вы наставничества, которая является сквозным результатом федеральных и региональных 

проектов и обеспечивается внедрением региональной целевой модели наставничества. Ос-

новным показателем ее выполнения должно стать к 2024 году 70- процентная вовлеченность 

студентов колледжа в наставничество в разных формах: студент – ученик, студент – студент, 

педагог – студент, работодатель – студент 

Реализации обоих направлений в значительной степени способствует участие колле-

джа в независимой оценке качества образования, которое уже стало традиционным. В этом 

году в связи с ограничительными мерами демонстрационный экзамен в форме промежуточ-

ной аттестации проходил в октябре, ГИА пройдет в мае. 

В целом, мы рассчитываем, что реализация и программы развития, и программы ин-

новационной деятельности дадут нам возможность обеспечить эффективность управления 

колледжем как полифункциональной модели образовательной деятельности, включающей 

два основных направления – непрерывное профессионально педагогическое образование и 

цифровизация образования студентов.  

Но при этом нам при внедрении инновационной модели управления может приго-

диться способность коллектива колледжа преодолевать определенные риски:  

− недостаточный уровень мотивации у обучающихся; 

− инертность педагогических работников и обучающихся;  

− инертность внешней среды.  

Особо считаем нужным отметить тот факт, что Магнитогорский педагогический кол-
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ледж действует в рыночных условия, что, с одной стороны, усиливает риски, но с другой – 

предоставляет новые возможности заработка средств для обеспечения и цифровизации, и не-

прерывности, и эффективности профессионального образования. Таким образом, мы можем 

гарантировать подготовку и трудоустройство конкурентоспособных выпускников на рынке 

труда. Мы согласны с другими руководителями организаций СПО, что в наше время,  созда-

ние непрерывность педагогического образования в рамках рыночной коммерциализации 

технологий  образования невозможно  без инвестиций партнеров и взаимодействия с работо-

дателями, а вместе они образуют единую схему, обязательными компонентами которой 

должны быть перспективные технологии, рынок инновационно – технологических, учебно-

методических комплексов, профессионально подготовленный персонал, материально-

технические ресурсы и информационные ресурсы, финансы, законодательство, инновацион-

ная инфраструктура, базовые элементы, которой и образуют полифункциональную модель, 

удовлетворяющую требованиям ФГОС СПО. 

Для преодоления трудностей считаем актуальным реализацию достаточно высокого 

уровня управленческой компетентности руководителей колледжа, педагогов и активистов 

студенческого самоуправления, высокий уровень информационно – разъяснительной работы, 

обеспечение согласованности действий между всеми участниками образовательной деятель-

ности колледжа, внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования для пе-

дагогического и студенческого коллективов, высокий уровень эффективности диагностиче-

ских мероприятий в колледж в аспекте воспитания и социализации студентов, установление 

высокоэффективной обратной связи с родителями, общественностью и работодателями. 
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическая необходимость использования 

интерактивного оборудования и интерактивного комплекса в образовательном процессе с 

целью повышения его качества. Анализируются современные средства обучения, интерак-

тивные технологии обучения. Описаны примеры использования интерактивного оборудова-

ния и интерактивного комплекса в учебном процессе.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивный комплекс, мобильные 

копи – устройства 

 

Информатизация всех сфер деятельности ставит перед образованием проблему: под-

готовить высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста к жизни в быст-

ро меняющемся информационном обществе, в мире, где ускоряется процесс появления но-

вых знаний, где постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном по-

вышении квалификации. Ключевую роль в решении этой проблемы играет способность со-

временного человека владеть информационными и коммуникативными технологиями. 

В настоящее время модернизация образования направлена на приоритет человеческой 

личности, поскольку ее развитие должно стать главной ценностью и важнейшим результатом 

образования. Стоит отметить, что новые ориентиры системы образования проявляются в 

различных направлениях: личностно ориентированном обучении, компетентностном подхо-

де, в построении системы непрерывного образования, в разработке инновационных подходов 

к формированию содержания образования, а также создание новой информационно – обра-

зовательной среды.  

Многие исследователи сходятся во мнении, что в структуре современного учебного 

процесса одним из ведущих компонентов становятся средства обучения, которые повышают 

его эффективность, дают возможность подготовить обучающихся к жизни и работе в услови-

ях информационного общества, поэтому новые средства должны значительно сокращать 

сроки обучения и повышать его качество.     

Понятие «средства обучения» до сих пор не имеет однозначного толкования в педаго-

гической науке. Но многие ученые определяют значимость средств обучения в учебном про-

цессе.  

С появлением персональных компьютеров средства обучения существенно измени-

лись. Некоторые средства обучения многое изменили в педагогической системе, позволили 

достичь нового педагогического эффекта. В настоящее время развитие информационных 

технологий идет стремительно, в связи с этим педагогическая наука не успевает за техниче-

ским прогрессом. Анализируя современные средства обучения, важно заметить, что достой-



 
14 

 

ное место заняли интерактивные технологии или интерактивные средства обучения. Интер-

активные средства обучения функционируют на базе вычислительной и микропроцессорной 

техники. Отличительной особенностью интерактивных средств обучения является интерак-

тивный диалог, обратная связь. Диалоговый режим интерактивных средств обучения позво-

ляет не только изучать материал, но и одновременно осуществлять контроль. Например, ис-

пользование на уроке заданий в тестовой оболочке, использование интерактивных заданий с 

различной степенью глубины, сложности, последовательности, а также темпа. 

Все интерактивные средства обучения можно разделить на две группы: интерактивное 

оборудование и интерактивный учебный комплекс. Так, к интерактивному оборудованию 

можно отнести: плазменные интерактивные панели, интерактивные доски, проекторы, мо-

бильные копи – устройства, системы тестирования, электронные флипчарты, планшеты, 

цифровые фотокамеры, обеспечивающие высокую разрешающую способность, естественные 

цвета, быструю смену изображений.  

 

 

Рис. 1. Использование учителем интерактивной карты на уроке географии  

 

 

 

 

Рис. 2. Использование интерактивного наглядного пособия в начальной школе 

 

В свою очередь к интерактивному учебному комплексу можно отнести: интерактив-

ный учебник, задачник, справочник, тренажер, средства наглядности, лабораторный спра-

вочник. Также уместным будет и применение интерактивных средств наглядности. В насто-



 
15 

 

ящее время можно выделить интерактивные плакаты, интерактивные карты. Например, ис-

пользование интерактивных карт на уроках географии и истории. Интерактивные панорамы 

можно использовать в рамках уроков по живописи, мировой художественной культуры, на 

дисциплинах, связанных с дизайном, рекламой. Использование интерактивных наглядных 

пособий возможно на уроках русского языка, литературы, математики, а использование 

электронных лабораторных справочников на уроках химии, биологии, физики. 

Использование на уроке интерактивного учебного комплекса может быть включено 

во все этапы урока, начиная с постановки цели урока и задач до этапа рефлексии. Но важно 

понимать, что создание интерактивных учебных комплексов – это тяжелый и трудоемкий 

процесс, занимающий длительное время, а также участие различных специалистов, не только 

в области какого – либо предмета, но и участие IT – специалистов.  

Также интерактивный учебный комплекс должен обеспечивать обучаемому теоретиче-

ский материал, обеспечивать практическую деятельность, активную тренировочную дея-

тельность, осуществлять контроль действий, возможность индивидуальных занятий, обрат-

ную связь и выдавать оценку.  

 

Василенко А.В. говорит о целесообразном создании интерактивного рабочего места 

учителя и о создании интерактивного учебного контента на базе интерактивных средств обу-

чения. Это интерактивные системы, интерактивные комплексы, средства коммутации, ис-

пользование интерактивных кабинетов по предметным областям. [1, с. 53] 

 

Таким образом, педагогические и методические возможности интерактивных техноло-

гий позволяют оперативно контролировать знания обучающихся, совмещают в себе возмож-

ности тренажерных устройств, разнообразных средств наглядности, и постепенно вытесняют 

старые средства обучения – плакаты, макеты, диапроекторы. 

Интерактивные средства обучения не только позволяют повысить эффективность обу-

чения, но и открывают новые методические подходы, интегрируют в себе разные образова-

тельные ресурсы, дают возможность обеспечить формирование ключевых компетенций обу-

чающихся, таких как коммуникативная и информационная компетенции. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность использования мобильных техноло-

гий в работе педагога-наставника, формы их применения. Анализируются достоинства и не-

достатки мобильных технологий с точки зрения повышения качества учебно-

воспитательного процесса.  

Ключевые слова: мобильные технологии, обучение, учебно-воспитательный про-

цесс, ИКТ в системе образования. 

 

В настоящее время о важности наставничества говорится в ряде стратегических доку-

ментов федерального уровня: Посланиях и Указах Президента Российской Федерации, феде-

ральном проекте «Учитель будущего», национальной системе учительского роста, професси-

ональном стандарте «Педагог».  

Указом Президента Российской Федерации учрежден знак отличия «За наставниче-

ство». Профессионализм педагога становится в настоящее время решающим фактором обес-

печения качества образования. Именно поэтому возрастает роль наставничества. Наставни-

чество –процесс осуществления функций наставника педагогическим работником, способ-

ствующий профессиональной адаптации, повышению профессиональной компетентности, 

престижа педагогической профессии, закреплению педагогических кадров. 

Задача наставника в современной школе – не только помочь молодому педагогу реа-

лизовать себя, развить личностные качества, сформировать мотивацию к самосовершенство-

ванию, саморазвитию, самореализации, но и овладеть современными образовательными тех-

нологиями и одновременно использовать их как в процессе обучения, так и в дальнейшей 

работе. 

Мобильныетехнологииявляютсяоднимиизновыхинновационныхсредствобучения. С 

каждым годом число пользователей мобильных устройств растет во всем мире, причем 

наибольшей популярностью пользуются именно многофункциональные устройства – смарт-

фоны.  

Преимуществами мобильных технологий являются: 

1. Персонализация обучения. Мобильные устройства, как правило, являются соб-

ственностью своих владельцев, находятся в их распоряжении в течение всего дня и обладают 

множеством функций для настройки. Поэтому они обеспечивают более широкие возможно-

сти для персонализации по сравнению со стационарными технологиями и технологиями об-

мена информацией. В зависимости от навыков и знаний пользователи могут выбирать те или 

иные приложения, а также настраивать их по своему усмотрению. 

2. Мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения. Благодаря интерак-
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тивным функциям мобильных устройств, ответ может быть получен практически мгновенно. 

Это дает молодым педагогам возможность оперативно выявлять проблемы в обучении и по-

вторять ключевые понятия. Использование мобильных технологий повышает эффективность 

работы педагога-наставника – благодаря автоматизации процессов распределения, сбора, 

анализа и документирования   данных о результатах тестирования. 

3. Обучение в любое время и в любом месте. Поскольку большую часть времени 

мобильное устройство находится со своим владельцем, проводить обучение можно в любое 

время и в любом месте. «Мобильные обучающие приложения дают пользователю возмож-

ность выбора: он может выполнить задание, требующее нескольких минут, либо полностью 

сконцентрироваться на большом блоке работы в течение нескольких часов. Благодаря по-

добной гибкости для обучения можно использовать большой перерыв между занятиями или 

короткую поездку в автобусе» [3, c. 96]. 

На основании применения мобильных технологий предлагается классифицировать эти 

средства по четырем типам [3, 4]: 

− информационные инструменты (мультимедийные энциклопедии или ресурсы в Ин-

тернете, предоставляющие текстовую информацию, графику, видео-файлы); 

− исследовательские инструменты (различные системы и приложения, помогающие 

учащимся изучать окружающую среду, формировать критическое мышление, «испы-

тать» на практике полученные знания); 

−  инструменты создания информации; 

− коммуникационные инструменты (приложения, используемые для связи между учи-

телем и учащимися или между учащимися в удаленном доступе). 

На начальном этапе своей работы наставник может применять информационные ин-

струменты, включающие в себя мобильные версии методических сайтов и средств массовой 

информации. 

Данная технология может быть применена для знакомства с правоустанавливающими 

документами, изучения закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС. Среди 

исследовательских инструментов наиболее целесообразными в работе наставника являются 

мобильные ментальные карты. Существует большое количество приложений для построе-

ния, организации и сохранения ментальных карт в сети Интернет. Пользователи могут де-

литься созданными схемами, пересылая их со своих устройств. Наставник приглашает педа-

гогов через электронную почту для групповой работы над картой. Для создания карты мож-

но использовать готовые шаблоны или применять целый спектр инструментов. В карту мож-

но прикреплять документы, изображения и видео, а также добавлять ссылки и иконки. Дан-

ная технология может быть реализована с помощью мобильных приложений: Mindly, 

MindMeister, MindLine, которые молодые педагоги загружают на свои смартфоны. Они со-

здают карту в приложении, после этого они отправляют ее на почту наставника. Далее про-

исходит обсуждение, поиски, если надо, корректировка. Перед тестированием педагоги по-

вторяют материал по своим ментальным картам. 

Мобильная ментальная карта применяется для планирования и организации работы по 

составлению рабочих программ, изучения и планирования структуры урока, анализа типов и 

форм уроков, изучения этапов урока и составления технологической карты урока. Данный 

прием может быть использован как в групповой и парной работе, так и в индивидуальной. 

Ментальная карта «Технологическая карта урока» включает в себя такие элементы, как: це-
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ли, планируемые результаты, этапы урока, формы работы, методы и приемы. Карта может 

быть использована как шаблон для формирования навыка и понимания системы урока в це-

лом. 

Информационные мобильные инструменты могут выступать и в качестве средства 

контроля знаний. В сети Интернет достаточно ресурсов, которые предлагают готовые он-

лайн-тесты, но современный педагог-наставник имеет возможность самостоятельно созда-

вать онлайн-тесты и проводить с их помощью оценку качества знаний. Для этого можно вос-

пользоваться сервисом http://onlinetestpad.com. Результаты теста обрабатываются мгновенно 

на сайте. Оповещение о том, что тест пройден, приходит на электронную почту педагога. 

Далее на сайте можно скачать результаты всех проходивших тест в формате Excel. 

Коммуникационные инструменты помогают осуществлять оперативную поддержку и 

связь с педагогом-наставником. Молодые педагоги имеют возможность задать вопрос и сра-

зу получить ответ. Эта технология была реализована при помощи таких инструментов, как: 

1) Мобильные приложения почтовых сервисов. С их помощью осуществлялся обмен до-

кументацией. Рассылка информационных материалов и документов педагогом-

наставником молодым педагогам. 

2) Работа в чате. Мобильное приложение Вайбер, была создана группа для более опера-

тивного обмена информацией, поддержки, совместного обсуждения каких-либо во-

просов. 

3) Конференция Zoom. Данный формат работы был использован во время дистанцион-

ного обучения для более подробного разбора теоретических вопросов, подбора мето-

дов и приемов для работы молодых педагогов. Во время конференции наставник мо-

жет демонстрировать презентации на экране и использовать доску сообщений для 

групповой работы. Сервис предоставляет широкий спектр функций бесплатно. 

Опыт работы показал, что одним из эффективных средств работы педагога-

наставника являются информационные, исследовательские и коммуникативные инструменты 

мобильных технологий. В результате их применения молодые педагоги овладели теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками работы с мобильными технологиями. Можно 

сделать вывод о перспективности использования мобильных технологий как эффективного 

средства работы педагога-наставника. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования профессиональных ком-

петенций на уроках английского языка у студентов, обучающихся по специальности «Гра-

фический дизайнер». Процесс овладения коммуникативными навыками – это многократное 

выполнение иноязычных действий, направленных на автоматизацию различных видов рече-

вой деятельности и общения на иностранном языке. Содержание обучения иностранному 

языку в колледже реализует основные цели, направленные на формирование у студентов 

культуры общения в процессе формирования коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: английский язык, профессионализм, компетенции, профессия, об-

разовательный процесс. 

 

Графический дизайн понимается как множество компетенций и аспектов. Разнообра-

зие компетенций в этой отрасли очень велико, поэтому обычно в ней работают специалисты 

узкого профиля. В результате графический дизайн может выполняться командой, в которой 

каждый участник имеет свои сильные стороны, специализацию и роль в процессе разработ-

ки. Профессионалы графического дизайна могут работать с внешними и внутренними клиен-

тами, чтобы создавать уникальные решения, соответствующие их потребностям. Они также 

могут распечатать или разместить продукцию в Интернете. Для этой области характерно 

прямое взаимодействие с клиентом, что требует высоких коммуникативных навыков для 

успешного достижения целей, поставленных клиентом. В области графического дизайна це-

нятся передовые навыки взаимодействия, исследования дизайна, технические навыки. Это, в 

свою очередь, требует понимания целевой аудитории, рынков, тенденций, культурных раз-

личий и желаний клиентов. Такие профессионалы должны уметь работать в формальных и 

неформальных командах или самостоятельно. Именно поэтому на уроках английского, ис-

пользуя различные методы обучения, мы развиваем у детей коммуникационные компетен-

ции, языковые компетенции, умение работать с информацией. 

Для формирования коммуникативной компетенции важно предоставить студентам 

возможность думать, решать проблемы, которые порождают мысли, и рассуждать на англий-

ском языке. Активная устная практика студентов также необходима для развития языковой 

компетенции. 

Это предполагает формирование как чисто языковых навыков (лексических, фонети-

ческих, грамматических), так и их нормативного использования в устной и письменной речи. 

Различные темы, тексты, речевые задания ориентированы на формирование основных видов 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо и осуществляется по трем 

направлениям: социально-бытовое общение, учебно-трудовое общение и социокультурное, 
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что обеспечивает использование иностранного языка как средства общения. 

В результате обучения студенты должны овладеть определенными навыками в каж-

дом виде деятельности. 

Развитие аудирования как рецептивного вида речевой деятельности предполагает 

формирование навыков восприятия и понимания речи на слух, в основе которых лежат сле-

дующие психические процессы: 

− слушание и узнавание; 

− прогнозирование или вероятностное прогнозирование и т.д. 

Знание этих процессов необходимо для развития навыков аудирования у тех, кто ими 

не владеет, и для улучшения этих навыков с помощью системы упражнений и заданий. Обу-

чение аудированию предполагает развитие следующих навыков: 

− отделять основную информацию от второстепенной; 

− выявлять наиболее значимые факты; 

− определять, высказывать свое отношение к ним. 

Мы широко используем направленное слушание. Дается задание распознать знакомые 

слова и выражения, конструкции, извлечь определенную информацию, а также заполнить 

пробелы: пропущенные слова, артикли, предлоги, части предложения и т. д., например: 

− согласиться с утверждениями или опровергнуть их после прослушивания; 

− запомнить профессиональные термины, имена, употребленные в тексте;    

− определить содержание по заголовку, ключевым (новым) словам и т. д. 

Прослушав текст и выполнив упражнения, можно использовать его для развития 

навыков устной и письменной речи. 

Предусмотрено совершенствование навыков чтения по следующим видам: 

− ознакомительное чтение – для понимания основного содержания сообщений, от-

четов, простых публикаций технического характера; 

− изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагма-

тических текстов (инструкций, руководств, описаний техник работы); 

− поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой интересующей 

информации из текста статьи, проспекта, буклета и т. д. 

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

− выделять основные факты; 

− отделять основную информацию от второстепенной; 

− раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

− извлекать необходимую интересующую информацию и т.д. 

В соответствии с программой особое внимание следует уделять развитию умения по-

нимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. Упражнения и за-

дания для чтения: определить по названию тему текста, ключевые слова и выражения; опре-

делить основную идею текста по новым словам; найти ответы на вопросы, согласиться с 

утверждениями или опровергнуть их после прочтения текста. 

Когда мы говорим о письме как о самостоятельной форме речевой деятельности, мы 

говорим о письменной речи. Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершен-

ствованием навыков связного, логичного и стилистически соответствующего оформления 

письменного высказывания. Умение письменно излагать мысли также предполагает развитие 

навыков создания письменных сообщений разных типов и жанров: личное письмо, деловая 
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переписка, заполнение анкет, форм, бланков, представление автобиографии, резюме в фор-

мах, принятых в странах Европы, составление плана действий и т.д. 

При развитии речевых навыков учитываются следующие параметры этого вида рече-

вой деятельности: мотив как потребность или необходимость высказаться; условия речевых 

ситуаций; цель и функция как характер воздействия на партнера, способ выражения; типы 

высказываний в форме диалога или монолога; наличие или отсутствие опор. 

В процессе обучения ожидается развитие следующих умений: составлять сообщения, 

содержащие самую важную информацию по теме; кратко передать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, обосновывая и свои намерения, и опыт. 

Для формирования этих умений, после прочтения (прослушивания) текста возможны следу-

ющие задания: 

− ответить на вопросы о понимании содержания и смысла прочитанного; 

− согласиться с утверждениями или опровергнуть их; 

− определить, сформулировать основную идею текста; 

− кратко пересказать текст от первого или третьего лица. 

Помимо текстов возможно использовать схемы, таблицы, планы с ключевыми слова-

ми и т.д. Также использовать коллективные формы работы. 

В процессе обучения ожидается развитие следующих умений: 

− участвовать в обсуждении / беседе на знакомую тему; 

− запрашивать и обобщать информацию; 

− выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку); 

− участвовать в общении, переходить к новой теме, заканчивать разговор. 

В своей практике мы обычно используем обучение стандартным (типовым) диалогам 

на основе диалоговых моделей. В качестве дополнительных опор используются карточки, 

схемы, описания ролей для каждого участника диалога или видео, которое проигрывается 

без звука. 

Помимо лингвистических знаний о структуре языка, правилах образования форм, сло-

вообразования и т. д., обучающиеся должны овладеть набором знаний социокультурного ха-

рактера. Студенты углубляют различные социокультурные знания и развивают способность 

понимать и воспроизводить эти знания в процессе общения на иностранном языке. Знания об 

особенностях жизни в мультикультурном обществе, социокультурных правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-культурной, социально-бытовой и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для усвоения правил этикета при 

осуществлении профессиональной деятельности, в официальной и неофициальной обстанов-

ке. 

Социокультурная компетентность основана на следующих моментах: 

− умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития разных стран, 

социальных слоев общества; 

− готовность представлять свою страну и ее культуру с учетом возможного культурного 

вмешательства со стороны аудитории, предвидя причины возможных недопониманий и 

их устранение путем выбора адекватных средств речевого взаимодействия. 

− готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не попа-

дая в прямую зависимость от чужих приоритетов. 

Таким образом, коммуникативная компетенция – одна из важнейших составляющих 
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готовности и способности специалистов любого профиля к успешной профессиональной де-

ятельности. Усвоение любой учебной дисциплины будет более успешным, если человек уме-

ет работать с текстом, информацией на родном и иностранном языках и создавать собствен-

ные тексты разных жанров. В то же время коммуникативные навыки тесно связаны с инфор-

мационными, социальными и образовательными навыками как в образовательной, так и в 

реальной деятельности. Но эти навыки нужно целенаправленно формировать и развивать. В 

практике преподавания английского языка важно сосредоточиться на развитии коммуника-

тивных навыков в устной и письменной речи, избегать механических тренировочных упраж-

нений, зазубривания устных тем и грамматических правил и развивать способность рассуж-

дать, сравнивать, оценивать информацию, находить полезную, интересную информацию в 

методических разработках, интернете и справочниках по всем темам. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности применения информационных тех-

нологий в процессе освоения профессиональных модулей и междисциплинарных курсов. 

Показаны модели такого использования информационных технологий. Приведены примеры 

компьютерных программ, которые можно использовать на уроках. 

Ключевые слова: профессиональный модуль, информационные технологии, компь-

ютеризация, компьютерная программа. 

 

Применение информационных технологий при изучении профессиональных модулей 

– вполне закономерное явление. Однако эффективность их использования зависит от четкого 

представления о месте, которое они должны занимать в сложнейшем комплексе взаимосвя-

зей, возникающих в системе взаимодействия «преподаватель – студент».  

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологи-

http://hmbul.ru/articles/333/333.pdf
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ями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

Вместе с тем использование информационных технологий во время урока является 

наиболее сложным и ответственным делом. Это связано с уже существующей, оформившей-

ся технологией проведения современного урока, высокими требованиями к эффективному 

использованию учебного времени на уроке [1]. 

На сегодня в нашей практике имеется ряд отработанных моделей такого использова-

ния информационных технологий в процессе освоения профессиональных модулей: 

− демонстрация компьютерной программы, подготовленной преподавателем или 

студентом, что обеспечивает высокий уровень наглядности;  

− тестирование, при котором обеспечивается быстрая, безошибочная аттестация 

студентов по изученным темам;  

− отработка общеучебных навыков проведения уроков в начальной школе с помо-

щью интерактивных приложений к УМК.  

Данные технологии позволяют студентам работать в своем собственном режиме, не 

создавая дискомфорта. Студентам, обладающим высокими учебными возможностями, они 

создают условия за то же самое время получить углубленные или расширенные знания, что 

значительно экономит время студента и преподавателя.  

Использование ИКТ позволяет повысить мотивацию обучения, позволяет сделать 

урок ярким и увлекательным [2].  

В процессе освоения методики обучения продуктивным видам деятельности возмож-

но использование применения мультимедийных презентаций, видеофрагментов, а также про-

грамм по созданию рисунков. Компьютерные технологии становятся новым средством ху-

дожественно-творческого развития личности, позволяют погрузиться в яркий, красочный 

мир, который находится за рамками учебного кабинета. [3] 

Процесс компьютеризации не стоит на месте, появляются и разрабатываются новые 

программы в арифметической прогрессии.  

На сегодняшний день существует множество компьютерных программ, помогающих 

облегчить процесс получения искусствоведческих знаний. К таким программам относятся: 

технология Flash. относящаяся к WEB-дизайну; программа Сolorscheme.ru. которая позволя-

ет подобрать цветовую гамму для какой-либо наглядности или творческой работы учащихся; 

Stripe Generator – веб-инструмент для создания цельного полосатого узора; BG Patterns помо-

гает в создании красочных узоров; Noise Texture Generator – создаёт простую текстуру фо-

на с использованием различных цветов и оттенков; Corel Painter – программа для компью-

терных художников, которые создают свои цифровые картины инструментами, имитирую-

щие реальные инструменты живописца: карандаш, пастель, масляные краски, акварель, гу-

ашь, мелки, уголь, аэрограф (200 видов).  

Использование информационных технологий в процессе освоения профессиональных 

модулей делает обучение более содержательным, зрелищным, способствует развитию само-

стоятельности и творческих способностей студентов, существенно повышает уровень инди-

видуализации обучения.  
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Аннотация. В статье предложен один из способов профессионального воспитания 

обучающихся организаций среднего профессионального образования и студентов вузов, суть 

которого заключается в организации системы дуального образования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование обучающихся, профессио-

нальное воспитание, дуальная система среднего профессионального образования, образова-

тельная ситуация, педагогическая позиция. 

 

Об актуальности проблемы профессионального воспитания свидетельствуют резуль-

таты социологических исследования установок выпускников ПОО СПО и ожиданий работо-

дателей, которые показывают, что выпускники с одной стороны уверены в полученных тео-

ретических знаниях, но с другой стороны оценивают свою профессиональную подготовку 

как недостаточную и обеспокоены предстоящим трудоустройством, поскольку у них нет 

четкого видения своей карьерной траектории. Материальные притязания их необоснованно 

завышены, слабо выражена потребность в самореализации. Работодатели ценят в выпускни-

ках поведенческие и личностные компетенции, но крайне низко оценивают их готовность к 

выполнению профессиональных функций. Профессиональные качества оцениваются как 

вторичные [1]. 

Высокий уровень актуальности профессионального воспитания методологически 

определяется тем фактом, что профессиональное образование, в целом подчиняясь законо-

мерности единства теории и практики, становится эффективным, если подчиняется принци-

пам взаимосвязи воспитания с профессиональной деятельностью, практической значимости 

результатов образования [2].  

Для выполнения представленных принципов важны методы и формы, обеспечиваю-

щие условия для профессионального развития студентов, формирования у студентов значи-

https://www.kakprosto.ru/kak-115149-kak-oformlyat-ssylki-iz-interneta-v-spiske-literatury#ixzz5dumN90OW
https://www.kakprosto.ru/kak-115149-kak-oformlyat-ssylki-iz-interneta-v-spiske-literatury#ixzz5dumN90OW
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мых профессиональных установок, стремления, а главное формирование общекультурных 

компетенций. 

Актуальность проблемы определила постановку цели нашего исследования – выявле-

ние и разработка организационных и педагогических условий реализации профессионально-

го воспитания как основы развития студентов и формирования их общекультурных компе-

тенций. 

Эти условия, по нашему мнению, должны способствовать формированию у студентов 

способности и готовности к познанию, формированию социальных навыков [3]. 

Профессиональное воспитание, в отличии от общего воспитания, рассматривается 

нами как комплекс методов, форм и средств организации и реализации профессионального 

образования студентов, с помощью которых обеспечивается формирование всех компонен-

тов «Я-сферы» личности. 

Мы в своем исследования выделяем и рассматриваем следующие ключевые компо-

ненты «Я-сферы» обучающихся, формирование которых обеспечивается в профессиональ-

ном воспитании: 

− стремление к профессиональному росту, реализация профессиональной карьеры; 

− стремление к обеспечению собственного и семейного материального благополучия; 

− обеспечение взаимоуважения в среде своих сверстников и преподавателей; 

− потребность в удовлетворении познавательно-профессиональных интересов; 

− достижение собственной ценностной значимости и ценностной значимости результа-

тов всех видов своей деятельности. 

Для их формирования необходима реализация следующих воспитательных действий: 

1) создание в образовательных организациях благоприятных демократических условий 

выполнения всех видов деятельности обучающихся; 

2) принятие всеми субъектами образовательного процесса системы социальных и 

личностных ценностей; 

3) варьирование и свободный выбор параметров учебной и учебно-профессиональной 

деятельности, способствующих развитию личностных особенностей; 

4) обеспечение саморазвития студентов; 

5) оперативная диагностика, самодиагностика и корректировка хода и результатов обра-

зовательного процесса [4]. 

Профессиональное воспитание мы рассматриваем как целенаправленный процесс ре-

ализации комплекса учебной, учебно-познавательной, досуговой и профессиональной дея-

тельности студентов организаций СПО или вуза. Профессиональное воспитание должно 

обеспечивать способность обучающегося спешно выполнять свою профессию, независимо от 

места и характера деятельности; умение принимать самостоятельные и нестандартные реше-

ния, направленные на повышение уровня профессионализма; способность быстро осваивать 

новую образовательную, социальную и профессиональную среду [2]. 

Профессиональное воспитание, таким образом, обеспечивает развитие личности пу-

тем организации ее деятельности и формирования общих, профессиональных и специальных 

компетенций. 

На успешность профессионального воспитания влияют уровень сформированность 

личности и эффективность профессиональной подготовки в образовательной организации.  

Поэтому мы имеем все основания говорить о личностно-ориентированном професси-
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ональном воспитании, результатом которого является профессионально активная и успеш-

ная личность.  

Нами в ходе исследования подтверждено заключение исследователей, что основной 

формой реализации профессионального воспитания обучающихся является образовательная си-

туация, как некая общая область между сферой учебно-познавательной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки обучающихся и сферой реальной социально значимой деятель-

ности обучающихся.  

При этом в каждой образовательной ситуации основным способом профессионального 

воспитания обучающихся является, на наш взгляд, социально и профессионально-

ориентированная позиция, как осознанная, ответственная, инструментально обеспеченная реак-

ция обучающегося на образовательную ситуацию. Профессиональная позиция – это единство 

профессионального сознания и профессиональной деятельности, где сама деятельность оказыва-

ется одним из способов реализации базовых целей и ценностей [4]. В профессионально-

ориентированной позиции различают аспекты личностной позиции человека и професси-

онально-деятельностной позиции обучающегося. Личностная позиция всегда возникает и 

существует во всяких человеческих общностях, профессиональная – только в професси-

ональном сообществе. 

Представленные в статье аспекты профессионального воспитания, на наш взгляд, могут в 

ходе дальнейшего исследования стать основанием разработки модели профессионального вос-

питания как системы и как развития личности. 

Эта модель также должны учитывать (включать) следующие компоненты профессиональ-

ного образования личности в целом: 

1. Образовательный заказ на подготовку профессионально мобильной личности специалиста. 

2. Требования ФГОС СПО на формирование общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся    

3. Требования ФГОС ВО на формирование общекультурных, профессиональных компетенций 

студентов. 

4. Требования производства на формирование специальных профессиональных компетенций. 

Выделение указанных компонентов модели профессионального воспитания дает воз-

можность уточнить содержание и технологии его реализации. 
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Аннотация. В современных социально-экономических условиях воспитание лично-

сти обучающихся колледжей становится актуальной и требует скорейшего разрешения. 

Между тем, в обществе с одной стороны воспитание рассматривается как доступное всем 

воздействие на подростков и молодых людей со стороны «полноценных» членов общества, с 

другой стороны воспитание определяется как сложный и противоречивый процесс, требую-

щий системного подхода к анализу, оценке и решению проблем воспитания обучающей мо-

лодежи. В статье представлены обе позиции – позиция обывателя, позиция специалиста пе-

дагога и методолога.   

Ключевые слова: воспитание, проблемы воспитания подростков и молодежи, подхо-

ды к решению проблем воспитания, актуальные принципы воспитания в современных соци-

ально-экономических условия. 

 

Несанкционированное участие подростков и молодежи в митингах 23 и 31 января 

2021 года стало очередным показателем крайней неэффективности воспитания в нашей шко-

ле. При таком состоянии воспитательной работы в стране следует ожидать и значительно 

худших проявлений асоциального поведения несовершеннолетних. При этом никакие сило-

вые и пропагандистские формы и методы принуждения молодежи к правильному поведению 

не помогут. С их помощью можно заставить бояться, но нельзя принудить любить свою 

страну. 

При этом о воспитании судят и судачат все. Все – это обычные люди, так называемые 

обыватели. Каждый из них знает рецепт решения проблемы невоспитанности молодых лю-

дей и подростков. Однако вот незадача: как только этот рецепт начинают озвучивать, так все 

знания рассыпаются и остается только «наказать и заставить». Общим положением этих ре-

цептов является то, что «мы внизу знаем и умеем, а наверху (власти и специалисты) не знают 

и не могут!». 

Я как обыватель по привычке готов согласиться с этим утверждением. Действительно, 

уж очень много накоплено и не решается проблем в воспитании подростков и молодежи.  

Но как специалист в области образования, то есть педагог знаю, что выводы делаются 

и оценки даются только на основе результатов анализа. И при этом мне что-то мешает обви-

нить тех, кто на руководящем верху, во всех бедах в деле воспитания личности. 

Начнем анализ с уровня обывателя.  

Существует стойкое мнение, что в обществе кому-то выгодно неэффективное или от-
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сутствующее воспитание. И этому есть некоторые подтверждения. 

1. Система общего образования в России на протяжении двух десятилетий была 

освобождена от выполнения воспитательной роли. Воспитателей практически перестали го-

товить в вузах, педагогические вузы первыми признаются неэффективными по результатам 

многочисленных проверок и отчетов, а также по финансовым соображениям, статус учителя 

понижен в лучшем случае до уровня предметника. В целом воспитательная работа преврати-

лась в форму некоторых отчетных массовых мероприятий. Целенаправленная систематиче-

ская индивидуальная воспитательная работа стала попросту невозможной, так как ее некому 

и некогда вести.   

2. Воспитательная работа с подростками и молодежью вдруг (именно, вдруг!) из 

общей и обязательной стала носить исключительный характер. Образовательная деятель-

ность опять же вдруг стала ориентироваться на работу с одаренными детьми и молодыми 

людьми. Были созданы и оказались успешными новые формы организации работы с такими 

детьми – Сириус, WorldSkills, гимназии, лицеи и т.п., которые озаботились образованием 

тех, у кого есть способности и возможности развиваться. Даже в названии этих организаций 

можно встретить слово «элитная» школа. Безусловно, это также нужно делать. Но охватить 

этими формами работы оказывается возможным только 5-10 % детей. А остальные 90 % 

обыкновенных детей и молодых людей в лучшем случае готовятся к сдаче ЕГЭ, в худшем – 

предоставлены социальным сетям в интернете. При этом возникает еще одна проблема. 

Например, Сириус за месяц образовывает достаточно большое количество детей. Эти дети и 

молодые люди по окончании курса возвращаются в свои родные школы, в которых ничего не 

изменилось и лучше не стало. Вернувшись, они сталкиваются с настороженным, а то и нега-

тивным отношением к себе и своим достижениям со стороны сверстников. Мне кажется, что 

именно такое положение и формирует у них как элиты школы мнение, что «… надо валить 

из этой страны! Здесь ничего хорошего не добьёшься». 

Более того, в нашей стране любая элитарность рано или поздно сменяется «протекци-

ей» по имущественному или властному признаку (блат, телефонный звонок, личная просьба, 

в которой нельзя отказать). Это касается всех видов воспитания. Например, в СМИ после по-

ражения молодежной сборной РФ по хоккею появились сообщения о том, что надо сменить 

политику набора хоккеистов в сборную – надо брать выходцев и из бедных семей. Это как 

же формировалась сборная до поражения? 

3. Если школа не занимается воспитанием, то должна повышаться роль семьи, 

социальных институтов, средств массовой информации. Но этого не произошло, не происхо-

дит и в нынешних условиях не произойдет.  

Во-первых, современные родители – это, зачастую, только родители и кормильцы, а 

не воспитатели. На них возложили ответственность за воспитание своих чад, а не научили, 

как это делать. Они и сами не воспитаны. Поэтому каждый отец и мать воспитывают своих 

детей так, как могут, то есть так, как их воспитывали. Но не секрет, что в 90-е годы многим 

родителям современных родителей было не до воспитания своих детей. Главным было обес-

печить пропитание и какую-то защиту. Произошла деградация воспитательной функции ро-

дителей, в результате чего семья не справляется со своими обязанностями. И мне представ-

ляется, что ситуация с семейным воспитанием будет только ухудшаться.  

Во-вторых, наше доступное телевидение из образовательно-развлекательного превра-

тилось в пропагандистко-рекламное. Согласен, пропаганда и реклама нужны. Но информа-
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ционные передачи в большинстве случаев перенасыщены сообщениями о происшествиях, 

убийствах, конфликтах и т.д. Бесконечные сериалы перенасыщены рекламными паузами и 

рекламными вставками в половину экрана. Бесконечные ток-шоу сводятся к пустой гово-

рильне, неприличному поведению несимпатичных ведущих и крикам неавторитетных экс-

пертов. И кто-то рассчитывает на внимание к такому ТВ со стороны молодежи? Это, конеч-

но, риторический вопрос.  С переходом на «цифру» маленькие дети смотрят мультики, по-

жилые люди смотрят сериалы и терпят рекламу, старшие дети, подростки и юноши не смот-

рят ТВ вообще! Кого и что воспитывает ТВ своими программами и передачами, понять не-

возможно. 

В-третьих, специализированные журналы, газеты превращены в набор сенсаций, 

глянцевых фотографий и пустых коротких текстов. Серьезные и аналитические публикации 

в них не читают, а только просматривают заголовки. Это заключение в полной мере относит-

ся и к педагогическим публикациям, в том числе и по проблемам воспитания – опубликован-

ные в журналах и сборниках научные статьи не читаются родителями, учителями, руководи-

телям образования, учеными. Например, количество ссылок на научные публикации ни-

чтожно (0,001 ссылка на одну статью). Если в прошлом веке имена педагогов-новаторов бы-

ли, что называется, на слуху у значительной части населения, то сегодня нет ни одного име-

ни современных педагогов, к рекомендациям которых прислушивались бы родители, учителя 

и руководители образования. Авторитетом становится тот деятель образования, у которого 

появляется должность. 

Можно продолжить приводить и другие факты, доказывающие, что молодые люди в 

массе своей оказываются вне воспитания. Воспитание стало проблемой самой личности и, в 

лучшем случае, проблемой семьи. Это заключение звучит трагически и, как мне кажется, яв-

ляется не совсем верным. 

Таким образом, на уровне обывателя мы констатируем, отказ школы любого уровня и 

типа от выполнения воспитательной функции привел к серьезным негативным последствиям. 

Систему воспитательной работы школы невозможно заменить другими социальными инсти-

тутами: ни церковь, ни телевидение, ни общественность, ни семья не могут решить сложные 

проблемы воспитания личности. Ибо только в школе были специалисты, были методики и 

технологии воспитания. Например, технологии «соленого огурца», о которых так любят го-

ворить опытные работники колледжей в Челябинской области. 

На уровне специалиста-педагога анализ дает несколько иные результаты. Правда 

в каждом случае позитива («бочка меда») приходится добавлять негатива («ложка дегтя»). 

1. Проблемы школы и образования находятся в постоянном внимании Правитель-

ства и многочисленных чиновников от начальника отдела образования до Министра просве-

щения и Министра науки и образования. Вопросы реально ставятся и в той или иной степени 

решаются: от повышения зарплаты учителям и выделения бюджетных мест в педагогические 

вузы до разработки и публикаций программ и технологий воспитания и обучения молодежи. 

Например, вопросы проведения и совершенствования ЕГЭ, повышения оплаты за классное 

руководство, ориентация при установлении оплаты педагогам на среднюю зарплату в реги-

оне, усиления внимания к повышению статуса учителя и преподавателя путем проведения 

различных конкурсов и наградных мероприятий, повышение требований к качеству общего, 

среднего профессионального и высшего образования, рост числа публикаций по проблемам 

образования личности. От образовательных организаций требуется значительное число вос-



 
30 

 

питательных мероприятий, методических разработок, заявок на гранты различных уровней и 

т.п. К сожалению, это часто выливается в рост количества отчетов образовательных органи-

заций перед руководящими органами.  Более того, это внимание начало проявляться только 

чуть больше 1 года назад – в 2019 году озаботились и в 2020 году внесли поправки в Закон 

РФ о воспитании. 

2. В последние 2-3 года наблюдается активизация строительства и открытия но-

вых детских садов и школ, проектируются и открываются образовательные центры (досуг, 

спорт, культура). Можно отметить, что по примеру Сириуса в стране создаются другие обра-

зовательные центры для работы с одаренными детьми и молодежью. Например, в Магнито-

горске на базе «Притяжения» планируется создать подобный культурно-образовательный 

центр. Мы уже можем вести речь не об ограниченном числе участников образовательной 

программы, а о нескольких тысячах подростков и молодых людей, которые приняли участие 

в соответствующей программе. В том же «Сириусе» к 2025 году планируется довести число 

участников программ до 40 000 человек в год. Можно отметить и значительное расширение 

направлений предметных и профессиональных олимпиад и конкурсов, популяризация дви-

жения WorldSkills и другие примеры. Но, этим мероприятиям не хватает массовости охвата, 

они ограничены по числу участников. Например, в вузе обучается 12 000 студентов, а при-

нять участие в предметной олимпиаде или конкурсе могут и приглашаются только 3-5-10 че-

ловек (например, команда от вуза на областной олимпиаде по педагогике). Даже если собе-

рем всех участников конкурсов и олимпиад, то получим команду области максимум в 100 – 

150 человек от вуза за год. А остальные 11 850 человек оказываются вне оцениваемой твор-

ческой образовательной деятельности. 

3. В стране развивается сеть грантов Президента, Правительства, Губернаторов 

областей, различных фондов. Отмечается выделение грантов на образовательную деятель-

ность, организацию многочисленных конкурсов, смотров, проведение предметных олимпиа-

дах. Суммы озвучиваются внушительные, сроки и темы самые либеральные. Но многих ра-

ботников образования отпугивают требования к заявке на конкурс и отчетам по итогам дея-

тельности. Например, для образца высылается файл на 27 страницах, каждую из которых не-

понятно как, но надо заполнить. Возникает дилемма: учителю или руководителю образова-

тельной организации вести воспитательную работу или в течение двух-четырех недель за-

полнять заявку и документы к заявке.  

4. Особо следует отметить внедрение в стране системы выявления и подготовки 

лидеров в различных сферах жизни, в том числе и в образовании, системы создания резерва 

руководящих кадров. Эта работа нашла отклик среди работников образования как молодых, 

так и со стажем работы. Вводятся новые должности в образовательных организациях. 

Например, должности старшего методиста, советника по воспитательной работе. Но опять 

возникает «НО!». Лидеров выявили, должности ввели, резерв сформировали, но нет данных 

о том, какая часть участников резерва реально становится руководителями школ, колледжей, 

вузов, насколько успешной является руководящая деятельность выпускников школ лидеров, 

кто будет готовить специалистов на эти должности. Пока мы сталкиваемся с многочислен-

ными примерами «назначенцев» по принципу протекции. 

5.  Как специалист, занимающийся исследованиями в области образования, не 

могу не отметить такой положительный факт, как рост числа публикаций (монографий, ста-

тей, пособий) по проблемам воспитания и рост требований к качеству этих публикаций. Об 
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этом свидетельствует, например, развитие электронной базы регистрации публикаций и 

оценки публикационной активности ученых, в том числе и ученых в области образования 

(Елайбрари, РИНЦ, Скопус и т.д.). Материалы этих публикаций содержат ответы на многие 

вопросы: что такое воспитание личности, каким должно быть содержание воспитания, каки-

ми методами осуществляется воспитательная работа и т.п. Но эти публикации надо читать. А 

на это у работников образования нет времени, сил, желания, привычки, знаний для понима-

ния их сути. Поэтому во всех нормативных документах по решению проблем воспитания без 

особых усилий можно найти педагогические ошибки от неправильно сформулированного 

определения понятий образовательная деятельность я воспитание, например, в Законе об об-

разовании, до отождествления принципов и методов воспитания.  

Таким образом, назван достаточно широкий спектр мер, предпринимаемых для реше-

ния проблемы воспитания. Однако, без ответа пока остается вопрос, почему эти меры оказы-

ваются столь неэффективными? 

На уровне специалиста-методолога анализ дает результаты, позволяющие найти 

ответ на вопрос «Что делать?» 

Старт анализу проблемы воспитания на методологическом уровне, на наш взгляд, 

следует дать с определения подходов к решению проблемы и уточнения признаков понятия 

воспитания.  

В основе решения проблем воспитания личности мы видим выполнение положений 

общего социально-экономического подхода, так как для любого государства важнейшими в 

решении задач становления, функционирования и развития являются экономика и межлич-

ностные отношения в социуме. Общими для них компонентами являются: личность (субъект 

и объект социума; производитель и потребитель экономики), деятельность (основа развития 

личности и средство создания продукции), компетенции (основа профессиональной деятель-

ности), ценности (производимые и потребляемые). 

Так как наше оценочное исследование выполнено на конкретно научном уровне, мы, 

исходя из конкретизации социально-экономического подхода, выбираем подходы: личност-

ный, деятельностный, компетентностный, ценностный [1].  

На наш взгляд, нельзя представить образование личности без ее стремления к дости-

жению максимально возможных результатов (вершин – акме) в развитии собственных ка-

честв, то есть компетенций. Таким образом, актуальным становится и акмеологический под-

ход. Сущность данного подхода заключается, по мнению исследователей, в реализации име-

ющегося личностного и профессионального потенциала через целенаправленное формирова-

ние и развитие требуемых в жизни и деятельности качеств, умений и обогащение современ-

ными разносторонними научными знаниями.  

Результат реализации требований этих подходов в современных социально-

экономических условиях – образованная личность. 

Отметим, что все названные подходы объединяет рефлексивно-деятельностная кон-

цепция формирования компетенций обучающихся как методологическая основа воспитания 

и социализации личности [2; 3]. Ее ключевыми требованиями к решению проблем воспита-

ния обучающихся являются: 

1) должна быть обеспечена ориентация процесса практико-ориентированного образова-

ния на личность обучающегося как цель, субъект, результат и главный критерий его 

эффективности; 
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2) базовой целью практико-ориентированного образования должно быть формирование 

и развитие комплекса компетенций личности обучающегося и выпускника организа-

ций СПО; 

3) практико-ориентированное образование личности может быть обеспечено только пу-

тем целенаправленного овладения конкретной профессиональной деятельностью с 

учетом потенциала личности и потребностей предприятия; 

4) практико-ориентированное образование должно представлять собой непрерывный 

процесс, обеспечивающий комплекс профессиональных, карьерных, личностных до-

стижений обучающихся и выпускников организаций СПО. 

Ключевое положение концепции – формирование качеств и компетенций личности 

осуществляется в деятельности и в интересах личности. 

Таким образом, мы считаем, что методологическим основанием решения проблем 

воспитания должно стать выполнение комплекса требований подходов. Это означает, что 

главным индикативным показателем оценки эффективности воспитания является уровень 

сформированности компетенций личности подростков и молодых людей [4]. Понятие компе-

тенции представляется в большинстве случаев как интегративное понятие, обозначающее 

качества личности, определяющие ее поведение, деятельность и уровень жизни.  

При этом считаем то, что личность является носителем компетенций (компетенции 

носят личностный характер), а также то, что ее деятельность является основанием формиро-

вания компетенций (компетенции носят деятельностный характер). Но, к сожалению, на 

практике мы сталкиваемся с ситуацией, когда преобладает мнение, что компетенции к вос-

питанию не имеют никакого отношения. 

Обобщая представленные подходы к решению проблемы воспитания, мы делаем сле-

дующий вывод: эффективное воспитание личности может быть обеспечено на основе актив-

ной деятельности личности. 

Более того, определение понятия воспитания мы можем дать через понятие деятель-

ности, учитывая тот факт, что в воспитании участвуют минимум два человека: тот, кого вос-

питывают (объект воспитания) и тот, кто воспитывает (субъект воспитания). Воспитание в 

таком случае представляет собой активное целенаправленное взаимодействие между ними. 

Именно взаимодействие, а не воздействие. К сожалению, практика показывает, что сам вос-

питатель часто оказывается без должного воспитания. 

Основными признаками воспитания в современной педагогике называют признаки – 

целенаправленности, мотивированной активности во взаимодействии, системности, процес-

суальности, результативности [5; 6].   

В определении учет этих признаков можно представить следующим образом. Воспи-

тание – это целенаправленный организованный в системе процесс мотивированного 

активного взаимодействия воспитателя и воспитуемого, обеспечивающий формирова-

ние и развитие индивидуально и социально значимых качеств личности. 

Данное определение дано с позиции названных выше методологических подходов и, 

как оказывается, оно неизвестно для большинства работников образования. Этому выводу 

подтверждением служат следующие два факта. 

Мы провели анкетирование преподавателей одного из колледжей г. Магнитогорска. 

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы анкеты (процент выборов отве-

та представлен в скобках): 
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1) Для чего необходимо воспитание? 

А) для подготовки полноправных членов общества (99,9 %); 

Б) для подготовки личности к выполнению социальной роли (12,3 %); 

В) для развития личности (62,6 %). 

2) Что такое воспитание? 

А) воздействие общества на человека для формирования личности (87,9 %); 

Б) обеспечение подчинения человека требованиям общества (9,1 %); 

В) целенаправленное взаимодействие воспитателя и воспитанника (3,0%) 

3) Каковы условия успешности воспитания? 

А) комфортная среда (54,3 %); 

Б) авторитетные воспитатели (40,1%); 

В) использование комплекса методов воспитания (5,6%) 

4) Из предложенных терминов выберите термины, обозначающие методы и принци-

пы воспитания: 

− Наблюдение (это метод – 27,6 %; это принцип – 33,2 %); 

− Беседа (это метод – 47,6 %; это принцип – 13,2 %); 

− Наглядность (это метод – 37,6 %; это принцип – 43,2 %); 

− Системность (это метод – 19,6 %; это принцип – 54,2 %); 

− Положительный пример (это метод – 12,9 %; это принцип – 64,2 %); 

− Доступность (это метод – 61,3 %; это принцип – 43,2 %); 

Результаты анкетирования свидетельствуют о преобладании представления о воспи-

тании как о форме воздействия опытных (умных, взрослых и т.п.) людей на «несмышленых» 

детей, подростков, юношей с одной главной целью – сделать их послушными. Для этого, по 

мнению большинства респондентов, «хороши все способы». Ни в одном ответе не было ука-

зано, что при воспитании необходимо учитывать желание, мнение, состояние и готовность 

обучающегося к собственному формированию и развитию. 

Также мы отмечаем то, что респонденты не задумывались о сути воспитания, принци-

пах, методах и условиях успешности воспитания, при этом мало кто различает эти понятия 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. Типичные ответы на вопросы (сохранен стиль респондентов) 

 

№ 

п/п 

Понятие Примеры определения понятий респондентами 

 Воспитание – это: навыки поведения, привитые семьей и школой; 

система методов воздействия на личность; 

формирование личности в соответствии с моральными тре-

бованиями;  

основные качества и нормы морали; 

процесс целенаправленного формирования личности; 

процесс передачи личности определенных навыков, уме-

ний и устоев для гармоничного существования личности в 

обществе и мире; 

создание условий для социализации личности; 

процесс обучения, защиты и заботы о детях для их здоро-
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вого развития;  

формирование модели поведения в социуме; 

система развития личности; 

навыки привычки, привитые кем-то; 

процесс формирования личных качеств, отвечающих тре-

бованиям общества; 

целенаправленный процесс формирования личности; 

процесс прививания человеку нравственных общечелове-

ческих качеств, развитие нравственной личности; 

процесс привития ученику нравственных, гуманистиче-

ских, то есть общечеловеческих качеств для того, чтобы 

ученик выполнял успешно свои социальные роли; 

процесс созидания всесторонне развитой личности 

 

 Методы воспитания – 

это: 

процесс воспитания в интересах человека; 

способы достижения целей воспитания; 

способы, формы реализации вопросов в отношении инди-

вида;   

основные инструменты, которыми пользуется воспитатель; 

процесс взаимодействия между педагогом и студентом; 

способы передачи ЗУН для развития гармоничной лично-

сти; 

общественные способы взаимодействия между людьми 

взрослыми и детьми; 

способность воспитателя донести идеи до воспитанника; 

способы, помогающие привитию определенных навыков 

обучающихся; 

способы воздействия на воспитуемого;  

совокупность способов решения воспитательных задач; 

совокупность факторов, способствующих развитию лично-

сти; 

способы, инструменты воздействия на ученика; процесс 

взаимодействия объекта и субъекта. 

 

Всего приняли участие в опросе 18 преподавателей одного из Магнитогорских колле-

джей – слушателей курсов повышения квалификации. 

Можно сказать, что ни по одному вопросу не было представлено правильного ответа. 

Причем в большинстве случаев воспитание понимается как какой-то результат, как воспи-

танность личности. Деятельностный характер воспитания преподавателями не рассматрива-

ется. 

  Но были ответы достаточно близкие к правильному определению того или иного по-

нятия. Более того, в ответах преобладает указание на следующие признаки понятий: система, 

процесс, совокупность, воздействие, компетенции, знания, умения, навыки, качества, лич-

ность, формирование, цели и задачи. О взаимодействии объекта и субъекта речь зашла лишь 
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в одном случае. 

Кроме того, я отмечаю понимание респондентами этих понятий как сложных и зна-

чимых явлений в образовании, обучении и воспитании личности. 

Для заинтересованного читателя, учителя, педагога, руководителя образования не со-

ставит особого труда найти ответ на вопрос, какими принципами и методами следует руко-

водствоваться для обеспечения эффективности воспитания. В частности, мне в качестве ве-

дущих в обеспечении эффективного воспитания хочется назвать следующие принципы 

и методы их реализации: 

− массовость (воспитанием должны быть охвачены все дети, подростки и молодые лю-

ди; в воспитании никакая элитарность, избранность недопустимы); 

− доступность (доступ к качественному воспитанию должны иметь все дети, подростки 

и молодые люди; никакие эксперты не имеют право определять, достоин человек того 

или иного воспитания, или не достоин); 

− организованность (воспитание должно быть организованным процессом; воспитани-

ем, воспитательной работой должны заниматься лицензированные организации, а не 

всякие коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации по типу 

«Рога и копыта» от детских садов до частных школ); 

− системность (воспитательная работа реализуется в системе в полном соответствии ее 

признакам); 

− разноплановость (в воспитании обеспечивается деятельность каждого по его интере-

сам и потребностям от простого к сложному, от обычно-бытового к творческому); 

− технологичность и инновационность (в воспитательной работе используются техно-

логии, гарантирующие достижение результатов, при этом нельзя допускать их арха-

ичность, допотопность) 

− опора на авторитеты (вовлечение сверстников, уважаемых людей, имеющих достиже-

ния в той или иной социальной и производственной сферах); 

− профессионализм (запретить доступ дилетантам, политиканам и проходимцам к шко-

ле); 

− идеологичность (в воспитании должна быть идея; воспитательная работы должна 

быть подчинена идеологии государства); 

− государственность, патриотичность (мы живем в государстве, его законы обязаны со-

блюдать и защищать).  

Наверное, можно допустить обязательность выполнения и использования других 

принципов и методов воспитания. Но уже представленный их комплекс, на мой взгляд и 

взгляды многочисленных исследователей проблем воспитания, позволяет решить ряд общих 

проблем в воспитании детей, подростков и молодежи, таких, как: 

− неверие в справедливость;  

− неясность или отсутствие перспективы в жизни; 

− неверие в собственные силы; 

− недостаток или полное отсутствие поддержки и помощи в решении жизненных во-

просов; 

− неготовность к самостоятельным действиям и самостоятельному принятию решения; 

− низкий уровень образованности и культуры. 
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Конечно, никто, в том числе и я, автор этих материалов, не может претендовать на ко-

нечную истину в рекомендациях по решению столь сложной проблемы. Мною высказаны и 

сделаны субъективные соображения и предложения. Хотелось бы услышать и другие мнения 

по данному вопросу.  
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Каждая профессиональная образовательная организация в настоящее время сталкива-

ется с необходимостью корректировки образовательных программ в соответствии 

с требованиями рынка труда. Обучение и воспитание, идущие в ногу со временем, должны 

способность развитию таких компетенций, как способность человека осваивать новые про-

фессиональные знания и навыки в соответствии с меняющимися требованиями, умение про-

ектировать свою карьеру, анализировать свой профессиональный уровень, работать 

с информацией и организовывать профессиональное общение и взаимодействие со всеми 

субъектами образовательного сообщества. Деловые, мыслящие, предприимчивые личности 

формируются через познавательный интерес, исследовательскую деятельность. 

Исследовательская деятельность студентов под руководством преподавателей способ-

ствует творческой самореализации и самоорганизации обучающихся, самосовершенствова-

нию их профессиональных навыков и умений. [1, с. 484]. Научно-исследовательская работа 

студентов в профессиональных образовательных организациях может быть организована 

в форме: 

− самостоятельной поисковой работы; 

− курсового и дипломного проектирования;  

− исследований в период учебной и преддипломной практик;  

− проблемного обучения на учебных занятиях (изучение, исследование конкретной 

проблемы);  

− участия в научных и научно-практических конференциях; 

− исследований новинок в различных областях;  

− уроков-конкурсов;  

− семинаров-презентаций; 

− экспериментальных работ.  

Для большей эффективности научно-исследовательской работы студентов необходи-

мо формировать исследовательскую культуру обучающихся, использовать системный под-

ход в ее организации и проведении.  Системный подход учитывает и определяет профессио-

нальную готовность преподавателей к инновациям в преподавательской деятельности 

и последовательному осуществлению исследовательской работы, условия выработки 

у студентов активной потребности в знаниях [2].  

Основные составляющие исследовательского метода – выявление проблем, выработка 

и постановка гипотез, эксперимент, опыт.  

Исследование начинается с выявления проблемы, постановки вопросов, выработки 

гипотез [3]. Работа над научно-исследовательским проектом предполагает следующие шаги: 

анализ проблемы, постановку цели, описание поэтапного достижения поставленной цели, 

выбор средств её достижения, оценку полученных результатов и выводов.  

В связи с введением ФГОС нового поколения, проблема активизации познавательной 

деятельности, развития творчества и самостоятельности студентов остается одной из акту-

альных задач для профессиональных образовательных организаций [3]. 

Одной из необходимых профессиональных компетенций у студентов является умение 

строить предположения, выдвигать гипотезы. При этом обязательно требуется гибкость и 

оригинальность мышления, а также такие личные качества как смелость и решительность. 

Формирование гипотез в процессе научно-исследовательской работы дает обучающимся 
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возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

В исследовательском проекте дается видение и анализ будущей профессии. 

Для формирования профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности студента необходимы современные технологии.  

Технологии, которые способствуют развитию научно-исследовательской деятельно-

сти у студента, можно разделить на две группы [1, с. 486]: 

1. Технологии, которые развивают общение (беседы, презентации, дискуссии, 

круглые столы, переговоры, диспуты, интервью, и др.). Можно использовать следующие ме-

тоды:  

− моделировать на занятиях реальную ситуацию, сформулировать проблему, кото-

рая требует разрешения;  

− предложить написать студентам начало речи для какого-либо проекта, презента-

ции;  

− предложить рассказать о подготовительном этапе для будущей своей исследова-

тельской работы или написать план для проекта и т.д.  

2. Технологии, которые реализуют развитие компетенции автономности деятельности 

(метод проектов, организационно-деятельностные игры, работа с архивными материалами, 

социальное проектирование, и т.д.). 

Эффективность научно-исследовательской работы как фактора формирования про-

фессиональных компетенций у студентов была отслежена на учащихся 1 и 3 курса ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж», выполнявших студенческие исследовательские 

работы в рамках деятельности НСО методом наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся. В ходе научно-исследовательской деятельности студенты приобрели опыт ис-

следовательской работы, овладели методикой научно-исследовательской работы, получили 

практический опыт в использовании методики обработки полученных данных и анализа ре-

зультатов исследования. У студентов можно отметить совершенствование умений самостоя-

тельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике, осуществлять 

поиск, обобщение и анализ информации, то есть, научно-исследовательская работа является 

эффективным способом формирования профессиональных компетенций у учащихся. 

Таким образом, главная особенность исследовательского обучения – передать уча-

щимся инициативу в организации познавательной деятельности, активизировать учебную 

работу студентов, придав ей творческий, исследовательский характер. Исследовательская 

деятельность рассматривается сегодня как эффективная инновационная образовательная 

технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования. 

Научно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных 

учреждений является важнейшим средством повышения качества воспитания и подготовки 

специалистов, обладающих качественно новым уровнем профессиональных компетенций, 

готовых к профессиональной деятельности в современных условиях.   
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Аннотация. В статье раскрываются особенности вокально-хоровой работы участника 

чемпионата WorldSkills по компетенции «Преподавание музыки в школе». Они включают в 

себя элементы вокальной технологии и являются необходимыми компонентами в процессе 

вокально-хоровой работы над хоровым произведением. 
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ный настрой, эталонный показ, чистая интонация, высокая позиция звука, атака звука, арти-

куляционный аппарат. 

 

Одним из видов педагогической музыкально-исполнительской деятельности будущих 

специалистов учителя музыки, музыкального руководителя, является вокально-хоровая ра-

бота. Поэтому в конкурсном задании чемпионата WorldSkills компетенции «Преподавание 

музыки в школе» по данному виду деятельности введены задания: организовать репетицион-

ный процесс разучивания предложенной «песни-повторялки», разучить и исполнить песню 

на учебном занятии по музыке.  

В соревнованиях WorldSkills по компетенции «Преподавание музыки в школе» про-

верка знаний и умений в области музыкально – педагогического образования осуществляется 

посредством оценки выполнения практической работы. В спецификации стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) определены знания и умения, которые конкурсант должен предста-

вить.   

Участник должен знать и понимать: 

- основные принципы отбора информации; 

- подбирать информацию в соответствии с целями; 

- планировать свою работу согласно педагогическим, гигиеническим, специальным требова-

ниям;  

- анализировать и совершенствовать собственную деятельность с учётом современных тен-

http://os.x-pdf.ru/20tehnicheskie/614855-1-primenenie-proektnoy-tehnologii-dlya-organizacii-tema-vneauditor.php
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денций в музыкально-педагогическом образовании; 

- знать основы вокальной, хоровой, инструментальной деятельности; 

- понимать основы работы по организации исполнительской деятельности детского состава 

исполнителей; 

- выстраивать продуктивное взаимодействие в рамках образовательного процесса; 

- максимально эффективно использовать учебное пространство. 

А также при выполнении заданий, связанных с пением, обозначены критерии оценки: 

− точное интонирование мелодии при показе голосом; 

− точное выполнение ритмического рисунка при показе; 

− правильно организовано дыхание при показе голосом; 

− верная атака звука при показе;  

− верно продемонстрированы исполнительские штрихи при показе;  

− наличие четкой дикции при работе; 

− наличие приемов для подготовки голосового аппарата к вокально-хоровой работе; 

− наличие певческой установки. 

Из множества требований мы обозначим те, которые нам необходимы для освещения 

вопроса: приемы для подготовки голосового аппарата к вокально-хоровой работе. 

Перед тем как разучивать песню, петь, необходимо подготовить голосовой аппарат 

исполнителей, певческое дыхание, создать эмоциональный настрой на творческую работу. В 

контрольном задании WorldSkills по этому виду деятельности прописан критерий оценива-

ния: «Наличие приемов для подготовки голосового аппарата к вокально-хоровой работе». 

Одним из таких приемов является распевание.  

Обозначим понятие распевки. Распевка – это:1) специальное вокально-техническое 

упражнение для подготовки голосового аппарата и слуха певца; 2) целенаправленный разо-

грев голосовых связок, тренировка голоса с учетом исполнительских задач, приведение го-

лоса в рабочее состояние.  

Распевание включает в себя решение следующих задач: 

− активизация певческого дыхания; 

− разогревание голосовых связок; 

− установка координации между слухом и голосом; 

− активизация музыкального слуха; 

− выработка чистой интонации; 

− активизация чувства ритма; 

− отработка технических приемов; 

− активизация мышц, участвующих в пении; 

− эмоциональный настрой на пение; 

− охрана детского голоса. 

При распевании в единую систему должны быть соединены приемы работы: тренировка ды-

хательных мышц, артикуляционного аппарата, формирование вокального звука, эмоцио-

нальный настрой. 

Перечислим необходимые вокальные установки и требования: 

1) Эмоциональный настрой. Показатель высокого профессионализма специалиста в 

области музыкального образования – это умение вовлечь ребенка в творческий процесс пе-
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ния, создать благоприятную эмоциональную атмосферу на занятии, которая будет способ-

ствовать взаимопониманию и взаимодействию с исполнителями. Соприкосновение с музы-

кой – это соприкосновение с прекрасным. Поэтому руководителю для поддержания благо-

приятной атмосферы надо улыбаться, быть приветливым и доброжелательным.  Своим эмо-

циональным подъемом приглашать, призывать исполнителей к активной творческой работе. 

Главное в этой работе – позитивный настрой и творческое вдохновение, которым надо «зара-

зить» детей (волонтеров). 

Кроме выражения эмоционального настроя, улыбка «осветляет» звук, формирует звук 

более полетным, ярким. Важно научиться чувствовать и формировать «вокальную улыбку», 

раздвигающую скулы и внутренние объемы: резонаторные полости. 

Волонтеры, которые будут исполнять вокальные произведения, зачастую не имеют 

необходимых певческих навыков. Дети с частично раскоординированными слухом и голо-

сом, может отсутствовать чувство ритма, плохая дикция. Поэтому так важен эмоциональный 

настрой и выразительность пения руководителя. 

2) Понятие «певческая установка»: правильное положение корпуса, головы при пе-

нии. На это сразу необходимо обратить внимание, и объяснить исполнителям. Стоять при 

пении нужно ровно, раскрыв грудную клетку, голову не запрокидывать и не опускать, руки 

опущены вдоль тела, сохранять опору на обе ноги. От этого положения тела напрямую зави-

сит качество певческого звука. При этом брюшные мышцы натянуты, легкие освобождены 

для активного полного дыхания, дыхательная мускулатура в тонусе. Это требование необхо-

димо выполнять при пении, и постоянно напоминать об этом поющим.  

3) Эталон показа. Любой певческий показ руководителя-конкурсанта должен быть 

эталоном звучания для исполнителей. Основное требование – это пение в академической ма-

нере: округлым звуком, с опорой на дыхание. Голос должен звучать красиво, ярко, полётно, 

интонационно чисто и выразительно. Очень важно крепко произносить согласные при пении, 

округляя гласные. Пропеваемый текст должен быть понятен и выразителен. Перед тем, как 

петь, исполнителям надо представить этот звук, мысленно и мышечно его сформировать. И 

представлять и воспроизводить дети (волонтеры) будут тот звук, который они услышат от 

руководителя (конкурсанта). 

4) Тип дыхания при пении. Предпочтение при пении отдается нижнерёберному, диа-

фрагмальному дыханию, который позволяет сохранить на длительное время силу и чистоту 

звука. Вдох должен быть без бесшумным, не поднимая плеч и ключиц, в темпе и ритме ис-

полняемого упражнения распевки (песни). Выдох должен быть ровным и плотным, поток 

выдыхаемого воздуха без толчков. Обо всех этих тонкостях конкурсант знает, его задача – 

поработать над активизацией певческого дыхания с исполнителями быстро, в интересной 

игровой форме: надувать шарики, дуть на свечу, рассказывать и показывать с исполнителями 

как шипит змея, или шумит набегающая волна, и т.п. Эти образы будят воображение, акти-

визируют творческий настрой. Надо за короткий промежуток времени научить исполнителей 

равномерно расходовать воздух на всю длительность фразы, до следующего вдоха. Грубой 

ошибкой считается брать дыхание в середине слова. 

5) Чистое интонирование. Петь точно, с чистой интонацией – одно из важных требо-

ваний при пении. Существует несколько закономерностей, зная и применяя которые можно 

выработать чистую интонацию:  

− любые интервалы поются по принципу: при движении вверх – широко (т.е. необхо-
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димо мыслить верхнюю ноту более далекой от первой, независимо от удалённости), 

при движении вниз – узко (подтянуть поближе к верхней). Переход от ноты к ноте 

должен быть плавным без «подъездов» за счет слабого дыхания; 

− в мажорном ладу терция поется с тенденцией к повышению, в минором ладу – с тен-

денцией к понижению; 

− вводные тона (к любой ступени) интонируются высоко; 

− соблюдение высокой позиции звука. 

6) Высокая позиция звука. Важно научиться держать полузевок, делающий звучание 

голоса округлым, полным, насыщенным обертонами (сочным). Высокие звуки легче поются, 

если их сделать проходящими. 

7) Атака звука. Начало звука, сам момент смыкания связок – это и есть атака звука. 

Существуют три атаки звука: придыхательная, мягкая и твердая. Придыхательная атака ха-

рактеризуется вялой подачей воздуха к связкам: сначала мы выдыхаем, потом появляется 

звук. Так обычно и поют начинающие: звук вялый, сиплый. При твердой атаке сначала ак-

тивно подается струя воздуха, как бы замыкается перед пением, и при начале пения, воздух 

как бы «разрывает связки» – звук яркий, крикливый, связки смыкаются плотно. Мягкая атака 

предполагает одновременное плотное смыкание связок с подачей звука, воздух подается 

плотной ровной струей. Звук при этом мягкий, приятный на слух. В начале распевания надо 

использовать мягкую атаку звука: и при показе, и в требованиях к исполнителям. Если звук 

очень вялый, то можно использовать упражнение с твердой атакой звука: пение скороговор-

ки на одном звуке. Это поможет исполнителям понять, как надо напрягаться для более ярко-

го звучания. Нужно найти «золотую середину» в звучании: звук не должен быть крикливым, 

но одновременно плотным, на хорошей опоре на мышцы дыхания. 

8) Хорошо управлять артикуляционным аппаратом. Упражнения для активизации 

артикуляционного аппарата помогают избавить от зажимов нижней челюсти, гортани. Язык 

на пении гласных должен лежать по рту спокойно, «лодочкой», кончик языка должен нахо-

диться у нижних передних зубов. 

9) Ограничение во времени. Поскольку выполнение любого задания на чемпионате 

ограничено временем, целесообразно все распевание провести за 5-7 минут, в быстром тем-

пе. Самым оптимальный вариант – составить комплекс распевки в сюжетной форме. Основ-

ной принцип – от простого к сложному. Все упражнения необходимо показывать и объяс-

нять четко, понятно, интересно, и стараться добиваться от исполнителей активности и само-

отдачи. 

От исполнителей следует добиваться естественного, легкого звучания голоса и чистой 

интонации, выразительного, эмоционального исполнения. С этой целью следует разнообра-

зить методические приемы, варьировать способы и применения. Например, для преодоления 

певческих трудностей (в песне, которая будет разучиваться) полезно взять отрезок мелодии: 

трудное для исполнения место – и пропевать его от разных звуков, в качестве распевки на 

любой слог или простые слова. 
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стандартов и методик WorldSkills в программу подготовки квалицированных специалистов 

по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, инновация, цифровые 

технологииWorldSkills, профессия, музыкальное образование. 

 

В современном обществе, не без участия средств массовой информации, культивиру-

ется образ успешного, обеспеченного человека с высшим образованием, и даже не одним, 

которому завидует большинство. Но так ли это? Считаю, что нет. Как педагог, работающий в 

сфере среднего профессионального образования, могу с уверенностью сказать, что, получив 

рабочую профессию, человек может стать успешным, главное – задать правильную траекто-

рию. 

Задача, педагогов, заинтересовать студентов, показать все плюсы выбранной профес-

сии, показать перспективу. Преподаватель закладывает интерес к профессии, именно он с 

разных сторон может показать всю ее необычность, красоту, ценность. А это не всегда легко. 

В настоящее время использование информационных технологий наиболее актуально не 

только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни любого человека. 
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Именно поэтому наибольший интерес для студентов представляет профессиональная дея-

тельность с использованием цифровых технологий. 

Одной из наиболее актуальных проблем современной системы профессионального 

образования является развитие творческой инициативы, активности, самостоятельности всех 

участников процесса образования. Это обусловливает необходимость поиска средств осна-

щения образовательного процесса современными методами и технологиями, которые разви-

вают творческий потенциал педагога и обучающегося, способствуют их саморазвитию и са-

моопределению.  

В настоящий момент профессиональное конкурсное движение, организованное ассо-

циацией WorldSkills, активно внедряется в систему профессионального образования, «зада-

вая тон» инновациям, формирующим национальную систему подготовки высококвалифици-

рованных рабочих кадров. Результатом внедрения профессиональных стандартов WorldSkills 

в формирование новых, модернизированных, отвечающих требованиям современного рос-

сийского рынка труда федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

системы профессионального образования должны стать новые, инновационные методики, 

позволяющие преподавателям профессиональных модулей, мастерам производственного 

обучения в организациях СПО использовать актуальные нововведения в повседневной прак-

тике, ориентируясь на перспективы результатов своей деятельности. 

Профессиональные стандарты, транслируемые WorldSkills, представляют собой сово-

купность «Технического описания» (Technical Description), «Тестового задания» (Test 

Project), критерии оценивания, «Лист инфраструктуры» (Infrastructure List), план площадки 

для проведения профессионального чемпионата и её техническое оснащение (Layout) и тре-

бования по соблюдению мере безопасности «Health & Safety». Ключевую роль в деятельно-

сти ассоциации World Skills играет экспертное движение, сформированное совокупностью 

профессионалов, обладающих высоким уровнем квалификации, выражающемся в высоком 

уровне профессионализма, знании профессиональных стандартов и регламентов WorldSkills 

в рамках своей компетенции, знании техники проведения профессионального чемпионата, в 

непосредственном участии в формировании пунктов тестового задания и в определении кри-

териев оценивания результатов выполнения чемпионатного задания конкурсантами.  

Стандарт WorldSkills требует активного использования в своей профессиональной де-

ятельности цифровые технологии. На протяжении нескольких лет Магнитогорский педаго-

гический колледж активно внедряет стандарт World Skills в образовательный процесс. В 

2019 году открылась оснащенная по последнему слову техники мастерская по компетенции 

«Преподавание музыки в школе», которая функционирует в соответствии требованиями ин-

фраструктурных листов WorldSkills Россия, размещенных на сайте союза «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Россия)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В мастерской «Преподавание музыки в школе» оборудовано 16 рабочих мест для вы-

полнения практических работ и заданий, и рабочее место преподавателя, которые позволяют 

будущим специалистам научиться работать с программами – аудиоредакторами: 

− импортировать готовый аудиофайл в программу; 

− создавать новую аудиозапись при помощи встроенного или внешнего микрофона; 

− устанавливать оптимальный уровень записи с внешнего микрофона; 

− вырезать фрагменты аудиофайла при помощи инструментов, заложенных в данной 
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программе; 

− редактировать темп; 

− редактировать уровень звучания; 

− составлять звуковые коллажи методами «встык» и «на клин»; 

− панорамировать; 

− сохранять аудиофайл в формате mp3; 

− работать с программами – нотными редакторами: 

− создавать нотную партитуру в соответствии со стандартами нотной записи; 

− добавлять и удалять нотные станы; 

− составлять и оформлять нотный текст в соответствии с правилами нотной записи; 

− аранжировать; 

− создавать в нотном редакторе аудиофайл на основе введенного нотного текста; 

− работать с программами – видеоредакторами для создания видеоряда; 

− импортировать в программу видеофайл включают в себя персональный компьютер, 

миди; 

− откреплять и прикреплять аудиодорожки; 

− вырезать фрагменты видео файла; 

− составлять видео коллажи; 

− выбирать методы для координации фрагментов аудио- и видеорядов между собой; 

− создавать продукт мультимедиа; 

− работать с оборудованием: подключать оборудование: наушники, микрофон, проек-

тор, микшерный пульт; 

− регулировать громкость, тембровые характеристики звучания при помощи микшерно-

го пульта; 

− работать с музыкальными и видеоматериалами. 

Знать и понимать: 

− современные специальные (музыкальные) компьютерные программы – видеоредакто-

ры, их возможности; 

− современные профессиональные специальные компьютерные программы-

аудиоредакторы, их возможности; 

− современные профессиональные специальные компьютерные программы, нотные ре-

дакторы, их возможности; 

− основы преобразования звука в цифровой формат; 

− основные характеристики протокола MIDI; 

− основные форматы записи и воспроизведения музыки; 

− основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами. 

Целью мастерской по компетенции «Преподавание музыки в школе» является прак-

тическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передо-

выми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Россия, по подготовке специали-

стов музыкального образования. Современное оборудование позволяет проводить практиче-

ские занятия, учебные практики в рамках профессиональных модулей; организовывать обра-

зовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для обу-

чающихся, программам повышения квалификации, программам профессиональной перепод-
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готовки.  

Результатом внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс с исполь-

зованием цифровых технологий является: повышение уровня трудоустройства выпускников, 

повышение квалификации педагогов, повышение мотивации студентов, повышения качества 

подготовки бедующих педагогов музыкального образования. 

 

Список использованной литературы: 

1. Фомицкая, Г.Н. Современные подходы к реализации независимой оценки профессиональ-

ных квалификаций // Педагогический ИМИДЖ. – 2019. – Т. 13. – № 3 (44). – С. 452-464. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО НАД МОЛОДЫМИ/МАЛООПЫТНЫМИ  

ПЕДАГОГАМИ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Венецкая Анастасия Борисовна,  

методист, МАУ ДО «ДТДМ», 

пр. Ленина, д. 59,  

г. Магнитогорск, Российская Федерация 

e-mail: veneckaya@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы Ресурсного центра по организа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности по наставничеству над молоды-

ми/малоопытными педагогами образовательных организаций города Магнитогорска. 

Ключевые слова: наставничество, межучережденческое наставничество, моло-

дые/малоопытные педагоги, требования к наставнику, требования к наставляемому, учебно-

исследовательская деятельность, проектная деятельность, ИОМ. 

 

Во Дворце творчества детей и молодёжи города Магнитогорске работает Ресурсный 

центр по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее – РЦ по 

УИиПД). Перед РЦ по УИиПД стояла задача помочь молодым/малоопытным педагогам ор-

ганизовать УИиПД в образовательных учреждениях города, заинтересовать их в финальном 

результате и поддержать молодых педагогов на пути их становления наставниками. 

В Магнитогорске очень много ярких, творческих педагогов-стажистов, которые с 

большим удовольствием хотят транслировать свой опытом другим педагогам. Несомненно, в 

образовательных учреждениях города ведется работа по наставничеству внутри учреждений, 

но происходит это достаточно камерно. Необходимость объединить педагогов из разных 

учреждений, чтобы они могли делиться своим опытом с молодыми/малоопытными педаго-

гами из других учреждений, стало актуальным. Поэтому была организована проблемно-

творческая группа «Роль наставника в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» (далее – ПТГ). Наставничество устанавливается для молодых/малоопытных 

педагогов, не имеющих опыта работы в УИиПД. 

Цель – оказание помощи молодым/малоопытным педагогам в их профессиональном 

становлении в качестве наставников УИиПД с последующим формированием пула настав-
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ников в городе. 

Предмет наставничества – организация наставничества над молодыми/малоопытными 

педагогами, работающими по направлению УИиПД в образовательных организациях города 

Магнитогорска. 

Задачи и функции наставников: приобщить сопровождаемых к организации УИиПД; 

организовать эффективную и систематическую передачу знаний, опыта моло-

дым/малоопытным; выявить проблемные места в подготовке молодых/малоопытных педаго-

гов и проработка этих «узких» мест; обучить поиску и получению необходимой для работы 

информации; поддержать и эмоционально поощрить сопровождаемых; передать опыт 

наставничества. 

Работая в ПТГ, ее члены выделили основные черты наставников и наставляемых. Это 

и легло в формулировку требований, предъявляемым к каждому из них. В нашем понимании, 

наставник – человек, превосходящий наставляемого/сопровождаемого (в нашем случае – мо-

лодого/малоопытного педагога) по следующим критериям: у наставника отсутствует образо-

вательный дефицит, существующий у сопровождаемого; у наставника есть личный опыт 

преодоления образовательного дефицита (на собственном примере или в процессе практиче-

ского обучения при работе с другими сопровождаемыми); личный опыт отрефлексирован 

наставником и может использоваться им в работе с сопровождаемым и (или) для передачи 

сопровождаемому. 

Важными составляющими при отборе наставников по организации УИиПД являются 

также его личностные качества: устойчивое желание (внутренняя мотивация) заниматься 

наставнической деятельности, стремление оказывать помощь и поддержку другим людям; 

содержательный интерес к УИиПД, которую начинает осваивать молодой/малоопытный пе-

дагог; открытость, общительность, коммуникабельность; лидерские качества;  настойчи-

вость, нацеленность на результат; терпение и толерантность; способность к конструктивной 

критике и обратной связи; обучаемость, способность к личностному и профессиональному 

росту; соответствие личных ценностей ценностям деятельности наставника. 

Необходимыми компетенциями наставника по организации УИиПД выступают: эмо-

циональный интеллект; коммуникативная компетенция (включая готовность к межпоколен-

ческой коммуникации; владение различными стилями педагогического общения); педагоги-

ческий такт; готовность к сотрудничеству; креативность, способность решать нестандартные 

задач; свободное владение современными ИКТ. 

Молодые/малоопытные педагоги должны обладать такими личностными качествами, 

как: устойчивая внутренняя мотивация к овладению азами организации УИиПД; интерес к 

УИиПД; открытость, общительность, коммуникабельность; настойчивость, нацеленность на 

результат; терпение и толерантность; стремление к саморазвитию и самореализации. 

Несколько слов необходимо сказать о механизме отбора наставников/наставляемых и 

формирования наставнических пар (групп). Ядро группы наставников состоит из опытных 

педагогов, которые показали высокие результаты своей работы за последние пять-семь лет, 

подготовили не только победителей и призеров городских, но и областных и Всероссийских 

конкурсов и конференций. Несомненно, при отборе наставников учитывались и такие пока-

затели, как: высокий уровень профессиональной подготовки; развитые коммуникативные 

навыки и гибкость в общении; опыт педагогической и методической работы; стабильные по-

казатели в работе; способность и готовность делиться профессиональным опытом; стаж пе-
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дагогической деятельности не менее пяти лет. 

Формирование наставнических пар (групп) происходило следующим образом: на об-

щем собрании состоялась самопрезентация наставников (ключевыми были вопросы «что я 

умею? чем могу поделиться? чему могу научить?»), и молодые/малоопытные педагоги само-

стоятельно решают к кому из наставников прикрепляться. Здесь решающим фактором могут 

быть и территориальная близость к наставнику (педагогам левобережной части города ком-

фортнее работать с наставником с той же дислокацией, чем добираться через весь город), и 

личность наставника, и психологическая совместимость. 

Существуют личностные качества, препятствующие формированию наставнических 

пар/групп, среди которых можно выделить: авторитарность, эгоцентризм, тревожность, 

невротизм, стремление к гиперопеке, перфекционизм, выраженную интроверсию и замкну-

тость. 

К каждому опытному педагогу прикрепляются от 2 до 5 (оптимальное количество со-

провождаемых – не более трех) молодых/малоопытных педагогов. При этом вполне успешно 

реализуется система межучережденческого наставничества, когда наставник и сопровождае-

мый педагог не являются представителями одной образовательной организации.  

При отборе наставников используется «хэдхантинг», когда происходит целенаправ-

ленный поиск наставника по заданным требованиям (например, требуется наставник по тех-

нической или естественно-научной направленности) или выбор наставляемо-

го/сопровождаемого из числа знакомых наставнику лиц (при необходимости с последующей 

подготовкой выбранного лица в наставники). 

Возникает необходимость в налаживании мотивационных механизмов системы 

наставничества, поскольку именно мотивация определяет характер деятельности, непосред-

ственно влияет на ее результативность. Мотивация наставнической деятельности может 

осуществляться через предоставление возможностей для повышения профессионального 

статуса наставляемого, его карьерного роста, пополнения портфолио, повышения квалифи-

кации и увеличения экономической эффективности системы наставничества. 

Инструментами наставничества в организации УИиПД являются: составление инди-

видуального образовательного маршрута (ИОМ) молодого/малоопытного педагога; проведе-

ние семинаров-практикумов; организация индивидуальных занятий с наставником; органи-

зация групповых и индивидуальных консультаций; формирование пула наставников. 

ИОМ содержит в себе блоки теоретико-методологической подготовки (участие в обу-

чающих семинарах, семинарах-практикумах и т.д., подготовленных специально для моло-

дых/малоопытных педагогов их наставниками), консультативно-методической помощи, ока-

зываемой наставником для прикрепленного к нему молодого/малоопытного педагога, уча-

стия в организации и посещении конференций (молодые/малоопытные педагоги допускают-

ся до посещений секционных заседаний городских научно-практических конференций, а 

также принимают активное участие в организации внутришкольных и межшколь-

ных/межучережденческих конференций), отражается опыт публичных выступлений (на со-

вещаниях в образовательном учреждении, на семинарах «Школы Наставников» и др.) и блок 

самообучения (обучение на курсах повышения квалификации, просмотр вебинаров). Вторая 

часть ИОМ – это работа самого молодого/малоопытного педагога со школьниками уже в ка-

честве наставника УИиПД. В данной части ИОМ в помощь молодым педагогам содержится 

технологическая карта работы над проектом или учебным исследованием, график и содер-
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жание консультаций, проводимых для учащихся, фиксируются выступления учащегося на 

конференции (от школьного уровня и муниципального уровня до областного и Всероссий-

ского уровня), наличие публикаций по теме исследования (подготовлены тезисы, размещены 

и опубликованы статьи и т.д.). 

Пул наставников организуется для обмена опытом, осуществления консультаций, 

проведения мастер-классов, выступлений на конференциях и круглых столах. Отличитель-

ной особенностью формирования пула наставников является неформальный характер данно-

го объединений наставников.  

Таким образом, в городе выстраивается система межучережденческого наставниче-

ства в УИиПД для повышения профессиональной компетенции как молодых, так и опытных 

педагогов. 
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Аннотация. В данной статье освещены частные вопросы информатизации образова-

ния, особенности этого процесса в дошкольном образовании, описаны конкретные информа-

ционно-коммуникационные технологии, представлены требования по их использованию в 

дошкольном образовательном учреждении, рассмотрены преимущества их использования 

при реализации музыкального образования, приведены примеры использования в работе му-

зыкального руководителя.  

Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационных технологи 

(ИКТ), ИКТ в дошкольном образовании, ИКТ в работе музыкального руководителя ДОУ. 

 

Вопрос использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в до-

школьном образовании является актуальным и часто обсуждаемым в сообществе теоретиков 

и практиков в связи с неизбежной информатизацией современного мира. 

Под информатизацией мы понимаем процесс интенсификации производства и распро-

странения информации, основанный на использовании ИКТ, а также сам процесс использо-

вания ИКТ во всех сферах жизни человека с целью повышения ее качества. Кроме того, ин-

форматизация для нашей страны – это переход России к мировому информационному обще-

ству [1]. 

Стремительно меняется мир от индустриального к информационному, расширяется 

информационное поле, повышаются требования к уровню развития информационно-

коммуникативной компетентности от современного человека, что приводит к тому, что ИКТ 

прочно входят во все сферы нашей жизни. Формирование данной компетенции происходит в 
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процессе образования человека, поэтому информатизация – это одно из основных направле-

ний модернизации образования, ряд правительственных документов подтверждает важность 

этого процесса.  

Информатизация образования – это процесс обеспечения сферы образования методо-

логией и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей [1]. Средствами ИКТ вы-

ступают компьютерная и информационная техника, включающая аппаратные средства: ком-

пьютер и сопутствующие устройства, принтер, проектор, аудио-видео средства; программ-

ные средства: драйверы, обучающие программы, тренажеры; а также цифровые образова-

тельные ресурсы содержащие дидактические материалы и Интернет. Этот процесс призван 

повысить эффективность и качество образования, его гибкость и доступность, развить ин-

формационную культуру всех субъектов образовательной деятельности. Информатизация 

образования реализуется в следующих направлениях: техническое оснащение образователь-

ного учреждения, внедрение новых информационных технологий в образование, формиро-

вание информационной культуры субъектов образования, создание информационного про-

странства (информационной среды) учебного заведения. Данный процесс коснулся всех 

уровней образования и дошкольное образование не исключение.  

Мнения ведущих специалистов в области дошкольного образования Духаниной Л.Н., 

Волосовец Т.В., Веракса Н.Е., Дорофеевой Э.М., Комаровой Т.С., Алиевой Т.И., Комаро-

вой И.И., Белой К.Ю., изучающих вопрос внедрения ИКТ, разделились, одни высказываются 

в пользу информатизации, другие – против. И та и другая позиции заслуживают отдельного 

изучения. Противники использования ИКТ в дошкольном образовании остерегаются вытес-

нения человеческого общения и чрезмерного использования технических средств. 

Сторонники перечисляют неоспоримые преимущества: предъявление информации на 

экране компьютера в игровой форме повышает интерес дошкольников к деятельности; ин-

формация через компьютер подается в понятной для детей форме, наглядно и образно; ком-

пьютер является отличным средством для решения задач обучения; постановка проблемных 

задач, правильное их решение является стимулом познавательной активности детей; мульти-

пликация, движения, звук надолго привлекают внимание ребенка [3].  

При использовании ИКТ важно соблюдать требования СанПиН, методические реко-

мендации, соответствующие возрастной группе, и общие требования. Эти требования с од-

ной стороны предъявляются к ИКТ как к средству, а с другой – как к образовательной техно-

логии, где нужно руководствоваться принципами и правилами. То есть использование ИКТ 

должно быть оправдано. 

Музыкальное воспитание и образование оказывает влияние на общее развитие чело-

века и является незаменимым в том возрасте, когда происходит стремительное формирова-

ние эмоциональной сферы, развитие мышления и общей культуры, а возможности речевой 

коммуникации еще ограничены. Музыкальные средства позволяют создать настроение, уси-

лить эмоциональную нагрузку слова, сделать образ цельным. Музыкальным воспитанием в 

ДОУ в первую очередь занимается музыкальный руководитель, от его педагогического ма-

стерства и уровня музыкальной культуры зависит уровень музыкального развития воспитан-

ников, их интерес и любовь к музыке, музыкальный вкус. 

Музыкальные занятия способствуют приобретению знаний, умений и навыков, спо-

собствующих приобщению к музыкальному искусству [4, с.18]. Для формирования и разви-
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тия устойчивого познавательного интереса к музыкальным занятиям музыкальному руково-

дителю необходимо сделать занятия интересными, насыщенными и занимательными, для 

чего материал должен быть ярким, запоминающимся и способствовать созданию положи-

тельной эмоциональной обстановки, а также развитию музыкальных и творческих способно-

стей [3].  

ИКТ на музыкальных занятиях помогают решить ряд задач: сформировать целостные 

представления и яркие образы на основании слухового, зрительного и кинестетического вос-

приятия; сделать понятийный ряд музыкальных тем и музыкальный материал доступным для 

восприятия дошкольника, сформировать музыкальный вкус и развить творческий потенциал 

ребёнка и личность в целом.  

Практики подтверждают, что компьютерные музыкальные программы, позволяют не 

только слушать музыку в качественной записи, просматривать фрагменты произведений ви-

деозаписи, но и дают доступ к большому блоку информации, связанной с миром искусства: 

музыка, живопись, литература, народные промыслы [2]. 

Музыкальному руководителю для работы могут понадобиться акустическая система, 

ноутбук, микшерный пульт радиосистема (микрофоны), акустическая система (колонки для 

зала и улицы), мультимедийная доска или экран, фотоаппарат (телефон с хорошим разреше-

нием камеры), звуковая карта.  

Музыкальный работник, используя средства ИКТ, может формировать электронную 

копилку, включающую комплекты мультимедийных презентаций, дидактических материа-

лов, копилку ритмических разминок и игр, копилку мультипликационных фильмов, медиате-

ку. 

Для ритмической разминки можно использовать фрагменты из знакомых музыкаль-

ных произведений, песен мультипликационных фильмов в сочетании с видеорядом или 

гифами (детям очень нравится, когда движение выполняет мультипликационный герой или 

анимационный персонаж), такая разминка повышает эмоциональный фон, снимает напряже-

ние.  

Использование ИКТ на музыкальных занятиях позволяет сформировать у воспитан-

ников целостные представления о музыкальных инструментах, музыкальных жанрах и видах 

исполнения. Для решения этой задачи можно использовать медиапрезентации на разные те-

мы, например, при знакомстве воспитанников с оркестровым исполнением, в презентации 

можно показать, как выглядит оркестр, какие инструменты входят в состав, как, а также как 

выглядит и звучит каждый инструмент.  

Медиатека на электронном носителе для музыкального работника – это возможность 

быстро найти и продемонстрировать в хорошем качестве все произведение или его часть. В 

медиатеке можно сгруппировать музыкальные произведения по композиторам или жанрам, 

готовые презентации и дидактический материал по темам. 

ИКТ незаменимы как в повседневной работе музыкального работника, так и при про-

ведении праздников, массовых мероприятий. 
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Задача образовательной системы на каждом историческом этапе развития общества 

соответствует сложившейся в обществе системе ценностей и представлений. По мере освое-

ния человеком различных способов взаимодействия с миром меняются содержание, формы и 

методы обучения и воспитания, на смену одной образовательной модели приходит другая.  

Как известно, культура и язык существуют в диалоге между собой. Язык – хранитель 

культуры, поэтому овладение культурными ценностями невозможно без знания языка. Про-

цессы развития общества и изменения, происходящие в его социальной структуре, получают 

отражение в языке: они ускоряют или замедляют темпы языковых изменений, механизм ко-

торых регулируется внутренними, присущими языку закономерностями, способствуют пере-

стройке некоторых участков языковой системы и т. п. Социальные изменения, произошед-

шие в обществе в начале ХХI века, неизбежно сказались на состоянии речи и языка. Постсо-

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/15/ispolzovanie-kompyuternyh-tehnologiy-v-rabote-muzykalnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/15/ispolzovanie-kompyuternyh-tehnologiy-v-rabote-muzykalnogo
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fprogramma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html
https://infourok.ru/informacionnokommunikacionnie-tehnologii-v-obrazovanii-4016137.html
mailto:veronikavmagnit@mail.ru
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ветская «свобода слова» обернулась для многих свободой и от культурно-речевых 

норм. Падение языковой культуры связано с резким снижением общей культуры людей. До-

статочно привести популярные в наше время лозунги: «Будь проще и люди к тебе потянут-

ся», «Мы университетов не кончали» и т.п. Некоторые исследователи видят проблему сни-

жения культуры, в том числе и языковой, в маргинализации нашего общества, которая про-

исходит на разных уровнях. В социальном плане стираются все границы: вульгарный музы-

кант, использующий в речи в основном сниженную лексику, становится наставником юных 

талантливых вокалистов на центральном телевизионном канале, из криминальной структуры 

легко войти в политическую элиту страны и т.п.  

Снижение уровня языковой культуры в современном обществе привело, как след-

ствие, к нарушению коммуникации в молодёжной среде. 

Одной из причин этого явления можно назвать огромный поток заимствований ино-

странной лексики во всех сферах деятельности современного общества. На телевидении и в 

средствах массовой информации иностранная лексика занимает ключевое место: фейк, 

бойфренд, уик-энд, антураж, блокбастер, перманентный, селфи, промоушн, трансфер, ре-

спект, фишинг, шопинг и др. Безусловно, существует необходимость наименования новых 

явлений, предметов, характеристик. Однако в то же время заимствования являются избыточ-

ными, поскольку в языке уже существуют исконные или ранее заимствованные слова. Со-

временные масштабы использования в речи заимствований привели к тому, что молодое по-

коление не усваивает новую лексику или усваивает частично с целью блеснуть «умным сло-

вечком», что приводит к нарушению восприятия любой информации, а следовательно, к 

нарушению коммуникации.  

Другой причиной нарушения коммуникации можно назвать использование жаргонной 

лексики и слов-паразитов. Невысокий уровень читательского интереса и бедный словарный 

запас приводят к тому, что речь студентов-будущих педагогов засорена бесконечными «в 

общем–то», «как бы», «вот», «блин», «значит» и т.п. 

Следующая причина – низкий уровень соблюдения языковых норм в речи, которую 

мы слышим с экранов телевизоров и привыкли считать её правильной. Это речь уважаемых 

нами людей: врачей, преподавателей, политиков, писателей, артистов, администрации. 

Большинство студентов принимают такую речь за образец.  

Несмотря на снижение уровня речевой культуры молодого поколения и, как след-

ствие, нарушение коммуникации, следует осуществить поиск возможностей повышения 

коммуникативной компетентности при изучении дисциплины «Русский язык и культура ре-

чи». 

Анализируя речь студентов, можно сделать вывод, что современное состояние языко-

вой культуры молодёжи находится на низком уровне. Следовательно, внимание к формиро-

ванию коммуникативной культуры будущего педагога должно в первую очередь уделяться 

при изучении курса дисциплины ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании представляет собой совокупность обязательных требований к сред-

нему профессиональному образованию и предусматривает формирование общих компетен-

ций у студентов данной специальности. Согласно ФГОС нового, пятого поколения, в резуль-

тате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты второго курса должны 
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осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 05).  

Кроме того, у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции, 

которые непосредственно имеют отношение к дисциплине «Русский язык и культура речи»: 

умение анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности, целесооб-

разности; умение устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; свободное вла-

дение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками пуб-

личной и научной речи, умение создавать и редактировать тексты профессионального назна-

чения. 

Исходя из данных формулировок определяются задачи изучения дисциплины 

«Русский язык и культура речи»: 

− формировать понятие о современном русском литературном языке, его функциях 

и тенденциях развития, а также понятие о нормах литературного языка; 

− изучать лексические нормы, особенности употребления слов с учётом их систем-

ных связей с другими единицами; 

− изучать современные орфоэпические нормы, особенности их функционирования в 

разных сферах применения устной речи; 

− изучать современные грамматические нормы, обращая внимание на трудные слу-

чаи употребления грамматических форм и некоторых синтаксических конструк-

ций; 

− расширить понятие о функциональных стилях современного русского литератур-

ного языка, сферах их применения и о взаимодействии стилей. 

Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» необходим будущим специали-

стам в любой области не только с точки зрения практического владения русским литератур-

ным языком, но и для осознания роли языка как средства общения, средства накопления и 

передачи информации младшим школьникам. 

Совершенствование языковой культуры студентов в рамках только одного семестра – 

задача сложная, сам процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» должен 

быть рассчитан на то, чтобы сформированные компетенции находили свою реализацию и 

совершенствование в последующем процессе обучения.  

Все изучаемые темы взаимосвязаны и основываются на понимании термина «русский 

литературный язык». Эта тема занимает одно из основных мест при изучении дисциплины. 

Большая часть студентов уверена, что «литературный язык» – это «язык художественной ли-

тературы». Задача преподавателя дисциплины – привести обучающихся к осознанию того, 

что литературный язык – это прежде всего нормированный (кодифицированный) язык, со 

своей сформировавшейся коммуникативной системой. На лекции рассматриваются все фор-

мы существования литературного языка, а также пласты лексики, которые находятся за его 

пределами: диалекты, просторечия и жаргоны. В процессе изучения дисциплины студенты 

приходят к пониманию, что литературный язык – высшая форма существования языка, а его 

носители – это образованные слои населения. 

Опираясь на основные признаки литературного языка, а именно на нормированность, 

все последующие темы направлены на формирование знаний норм во всех разделах языка: 

фонетике, лексикологии, словообразовании, морфологии и синтаксисе. 

Особое место уделяется орфоэпической культуре, т.е. нормам ударения и произноше-
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ния, так как орфоэпическая нормированность речи – это та одёжка, по которой встречают в 

любом обществе. В школе больше внимания уделяется грамотному письму, а устная речь, 

как правило, обделена вниманием. Молодое поколение редко задумывается, как правильно 

поставить ударение или как произнести то или иное слово. Студенты 2 курса, освоившие 

курс дисциплины «Русский язык и культура речи» и выходящие на практику «Классное ру-

ководство» в школу, должны уметь анализировать свою речь и говорить, подражая образцо-

вой речи, правильно расставляя ударения. Для этого в календарно-тематическом плане дис-

циплины предусмотрено два практических занятия в разделе «Акцентологические и орфо-

эпические нормы», на которых формируется умение работать с академическими бумажными 

словарями, а также умение грамотно использовать интернет-ресурсы. Приведённые ниже 

упражнения как раз являются примерными для проведения занятий по теме «Отработка ор-

фоэпических норм (норм произношения)». 

Упражнение 1  

Расставьте ударение в следующих словах. 

 1. Алкоголь, газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, 

ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, огниво, пиала, приданое, свекла, статуя, тан-

цовщик, ходатайство, щавель.  

2. Апостроф, арахис, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость, иконопись, ис-

терия, каучук, квашение, кетчуп, корысть, ломота, маркер, мытарство, пасквиль, похороны, 

ровня, созыв, упрочение. 

Упражнение 2 

Подготовьтесь к чтению текста. Прочитайте текст, соблюдая нормы произношения. 

Вечер начался. Жалюзи были опущены, свет включен. На столах стояли торты и от-

купоренные бутылки вина. В зале стали появляться завсегдатаи клуба, которые по средам 

проводили здесь свой досуг: джентльмены в щегольских костюмах, дамы декольтированных 

платьях, украшенных шарфами и бантами. 

Для многих обучающихся правильное ударение в словах становится «открытием», 

ведь все вокруг говорят «не так». Данные упражнения будут способствовать предупрежде-

нию ошибок в устной речи при самостоятельном проведении классных часов и пробных уро-

ков на втором, третьем и четвёртом годах обучения в колледже.  

Обращение к лексической норме – более сложный этап, так как лексические (речевые) 

ошибки не всегда заметны даже образованному носителю языка.   Выбирая слова, обучаю-

щиеся должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребитель-

ность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хотя бы одного из этих критери-

ев может привести к речевой ошибке. Осознание студентами важности владения лексиче-

скими нормами приведёт к достижению полного взаимопонимания между участниками лю-

бого вида общения. На занятиях достаточное количество времени уделяется анализу речевых 

ошибок и данный раздел усваивается студентами, как правило, на должном уровне.  

Изучение курса «Русский язык и культура речи» не только вызывает интерес к совер-

шенствованию языковой компетентности, но и вносит свой вклад в формирование и совер-

шенствование языковой культуры студентов, что должно помочь будущему педагогу стать 

стремящейся к постоянному совершенствованию языковой личностью. 
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Аннотация. В основе практико-ориентированного характера обучения лежит опти-

мальное сочетание фундаментального образования и прикладной подготовки. Представляю 

личный опыт по реализации практико-ориентированного характера обручения среди студен-

тов через духовно-нравственное воспитание.  
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Как обеспечить практико-ориентированный характер образования при решении про-

блем духовно-нравственного воспитания? 

Педагоги системы профессионального образования Магнитогорского педагогического 
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колледжа вносят большой вклад на формирование навыков практической деятельности бу-

дущих молодых педагогов. От технологии передачи знаний переходят к технологии обуче-

ния с приобретением практического опыта. В основе этой технологии лежит практико-

ориентированное обучение, которое должно способствовать росту профессиональной компе-

тентности. Практико-ориентированное образование направлено на приобретение, кроме зна-

ний, умений, навыков – опыта практической деятельности.  

Сегодня духовно-нравственное воспитание стоит в нашем обществе как никогда ост-

ро. Причин тому достаточно много и одна из них – ликвидация института воспитания. Отказ 

от идеологии прошлого привёл к отсутствию чувства сопричастности к истории своей роди-

ны. 

В системе современных идеалов приоритете приобретают материальные ценности по 

сравнению с нравственными и духовными. Это зачастую ведет к искаженному пониманию 

гражданственности, патриотизма, падению нравственности, отсутствию трудолюбия, цен-

ностные отношении к природе, к истории малой Родины, чувства уважения к старшим [2]. 

У подрастающего поколения утрачены идеалы служения Отечеству, понятие о долге, 

чести, совести и достоинства. В молодежной структуре становится «хорошим тоном» куре-

ние, использование бранной речи, произношение с иностранным акцентом, предпочтение 

западной культуре и речи, игнорируя родной язык и культуру [2, 35]. 

Очевидно, что единственно верным путем, который дает возможность принципиально 

изменить ситуацию, становится разработка и внедрение духовно-нравственного воспитания 

обучающихся начальных классов [1]. Именно в младших классах закладывается фундамент 

формирования личности. 

Сегодня Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

(Программа) младших школьников является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО). При проектировании программы 

общеобразовательного учреждения необходимо учитывать имеющийся опыт конкретного 

общеобразовательного учреждения по организации воспитательной работы воспитательной 

работы, системы воспитательных мероприятий по направлениям таких, как: художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное [2]. 

В Программе необходимо учитывать культурные ценности этнических и социокуль-

турных групп своей местности. Программа должна предусматривать мероприятия и темы 

урочных и внеурочных занятий, направленных на формировании первичных представлений 

этнической принадлежности; на изучение национальных ценностей, традиций, культуры 

народов, проживающих на территории региона; понимание своей национальной и этниче-

ской принадлежности; на воспитание уважительного отношения к истории и культуре наро-

дов и этнических групп многонационального Южного Урала. 

В Программе выделены 11 основных направлений воспитания и социализации обуча-

ющихся. При правильном планировании и использовании НРЭО дети охотнее и с наиболь-

шим интересом усваивают новый материал. Важно, чтобы на уроках широко использовалось 

содержание регионального кластера: иллюстрации, фотографии, презентации, слайд-фильмы 

и другие компоненты, отражающие национальные, региональные, этнокультурные особен-

ности. 

Содержание школьных учебников носит абстрактный характер. Учебники не могут 

быть построены с учетом особенностей культуры, образа жизни и восприятия детей разных 
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национальностей, так как предназначены широкому кругу обучающихся.  

В связи с этим назревает необходимость разработки Программы НРЭО, как составной 

части ООП НОО, исходя из региональных, этнических и национальных особенностей мест-

ности. Будущий специалист должен быть вовлечен в работу таким образом, чтобы их актив-

ность сравнивалась с активностью преподавателя. Работая совместно со студентами 2-3 кур-

сов, нам удалось разобрать все теоретические материалы по проблеме духовно-

нравственного воспитания и совместно составить темы для практического применения в 

предстоящей работе, будучи молодым специалистом.  

Предлагаю перечень возможных тем для урочных и внеурочных занятий по каждому 

направлению, учитывая особенности Южного Урала, Челябинской области.   

Таблица 1. Темы для урочных и внеурочных занятий 

Направление Темы для изучения с учетом НРЭО 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

История моего села, города, области. 

Герои Великой Отечественной войны – мои земляки. 

Этнические традиции и культурное достояние Челябинской области. 

Защитники нашей Родины сегодня (составление рассказов, сообще-

ний, сочинений о своих родителях, братьях, родственниках на служ-

бе в рядах Российской Армии) 

Города трудовой доблести Южного Урала – Магнитогорск, Челя-

бинск, Екатеринбург. 

Названия улиц моего города 

Традиции, обычаи, религии народов Южного Урала 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

Беседа «Об этических нормах в семье» 

Правила нравственного поведения 

Взаимоотношения между поколениями и этносами 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Знаменитые люди Челябинской области в разных отраслях 

Составление Книги памяти моего села, города, области 

Герои труда Челябинской области 

Знаменитые металлурги ММК 

Профессии Южного Урала 

Интеллектуальное 

воспитание 

Викторина «Мой родной край» (Краеведение) 

Квест «Достопримечательности моего города», посвященный ко дню 

города 

Красная книга моего края (изучение, составление) 

Первоначальные представления о роли знания 

Проектно-исследовательские работы 

Возможности интеллектуального развития в моем городе (посеще-

ние дополнительных образовательных учреждений) 

Участие в предметных олимпиадах, творческих лабораториях, кон-

курсе «Лучший ученик» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Пропаганда ЗОЖ. Участие в акциях пропаганды ЗО, против табако-

курения, алкоголя, игромании… (конкурс рисунков, участие в спор-

тивных соревнованиях) 

Спорт в моем городе 
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Спортивные учреждения города 

Спортсмены моего города 

Реклама на здоровье человека 

Организация соревнований «Папа, мама, я –спортивная семья!», со-

ревнования команд отцов и детей 

Участие в Малых олимпийских играх, соревнованиях по легкой ат-

летике, шахматам 

Экскурсии, комбинированные походы 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

Первичный опыт социального партнерства (посещение музеев, биб-

лиотек, дополнительных общеобразовательных учреждений, приле-

гающей к школе территории) 

Использование информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межнационального, межкультурного 

сотрудничества 

Культурно-

эстетическое воспита-

ние    

Первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, Челя-

бинской области 

Изучение народных праздников, которые стали общими для много-

национальной Челябинской области (Сабантуй, масленица, Пасха, 

Крещение, Рождество, Новый год, Встреча весны-Навруз) 

Организация флешмоба «Национальный костюм» 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти 

Конституция России, Законы страны, первоначальные представления 

о правах и обязанностях граждан. 

Первоначальный опыт самоуправления, первые обязанности 

Правила безопасного поведения дома, в классе, школе, обществен-

ных местах, на улице.  

Участие в работе клуба ЮИД 

Воспитание семейных 

ценностей 

Семья – как социальный институт 

Семейные ценности, традиции, обычаи. Этика семейных отношений. 

Открытые семейные праздники, раскрывающие историю семьи (пре-

зентации, фотовыставки) 

Проекты «История моей семьи», «Наши семейные традиции», «Ис-

тория моей семьи в истории страны», «Наши семейные реликвии» 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Участие в работе школьной массовой информации «Школьная газе-

та» «Школьное телевидение», «Школьная видео-студия» 

Общение с детьми разных национальностей, участие в националь-

ных праздниках народов Южного Урала, дети осваивают межкуль-

турные коммуникации 

Экологическое воспи-

тание 

Беседа «Экологически грамотное проведение» (Экскурсии, походы, 

прогулки) 

Участие в экологических субботниках, акциях, в высадке растений 

Участие в деятельности «Лесной школы», «Школьного лесниче-

ства», экологических центров 

Внеурочная работа является важным элементом учебно-воспитательной деятельности 
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любого учебного заведения. Она ставит такую цель: всестороннее развитие личности с уче-

том НРЭО. В рамках внеурочной деятельности детям можно предложить работу над проек-

том. 

Примерные темы для проектно-исследовательских работ: 

1. Водоемы Челябинской области. 

2. Животные водоемов Челябинской области. 

3. История возникновения монумента «Тыл-фронту». 

4. Магнитогорский калибровочный завод. 

5. Магнитогорский металлургический комбинат. 

6. Ашинский металлургический завод. 

7. Златоустовский металлургический завод. 

8. Троицкая ГРЭС. 

9. Географические названия, характеризующие многонациональный состав населения 

Челябинской области. 

10. Названия населенных пунктов, связанные с металлургией: Запань, Горновой, Руднич-

ный, Зерновой, Копейск, Слюдянка и др. 

11. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области. 

12. Яшма Южного Урала. 

13. Название реки Урал-легенда или быль. 

14. Где берет начало река Кизил. 

15. Национальные блюда народов Челябинской области. 

16. Народы Южного Урала: история и культура. 

17. Магнитной гора называется потому, что она состоит из тяжелых камней, которые об-

ладают магнитной силой. 

18. Самая высокая гора Челябинской области – гора на хребте Большой Нугуш. 

19. Заимствованные русско-башкирские слова в топонимии и в речи. 

20. Вековой рубеж ГЭС «Пороги» на реке Большая Сатка и др. 

Таким образом, практико-ориентированный педагогический смысл работы по духов-

но-нравственному становлению младшего школьника состоит в том, чтобы помогать и осва-

ивать элементарные навыки поведения. Успешность данного вида деятельности зависит от 

грамотности педагога, разнообразии применяемых методов, кропотливой ежедневной рабо-

ты в тесном взаимодействии со студентами – будущими учителями начальных классов. 
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Аннотация. В статье изложены результаты за пять лет участия отделения физической 

культуры «Магнитогорского педагогического колледжа» в открытом Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес». В статье рассматривается использование критериев 

чемпионатных задании в педагогической практике. 

Ключевые слова: движение WorldSkills Russia, педагогическая практика, качество 

профессиональной подготовки. 

 

WorldSkills – это новый толчок в развитии системы профессионального образования 

во всем мире и в частности в России. Отделение физической культуры Магнитогорского пе-

дагогического колледжа вступило в движение WorldSkills Russia по компетенции D1 «Физи-

ческая культура, спорт и фитнес» в 2016 году.  

На протяжении пяти лет студенты отделения являются победителями и призерами Ре-

гионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской обла-

сти по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», а также участниками финала 

Национального чемпионата. 

2016г. Заварухина К.В. I место, Быков И.С. II место IV открытого регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2016-2017 Челябин-

ской области. 

2017г. Арабаджи К.Д. I место V открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2017-2018 Челябинской области, участ-

ница Финала Национального чемпионата. 

2018г. Батхиева Д.Б. I место, Малышева Н.В. II место VI открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2018-2019 Челя-

бинской области, участница финала Национального чемпионата. 

2019г. Фомина А.О. I место, Жарова О.Е. I место VII открытого регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2019-2020 Челябин-

ской области. 

2020г.  Мандрат Д.А I место, Куланчеева Е.Е. III место VIII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области. 

Преподаватели отделения физической культуры, не только готовят студентов к чем-

пионатам, но и сами являются непосредственными участниками. Так в 2018году наше отде-
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ление стало площадкой для первого Регионального чемпионата рабочих профессий по стан-

дартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» Челябинской области по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес». В этом же году преподаватель отделения Пундиков А.И. занял II 

место. В 2019году преподаватель отделения Шенкорюк Е.Ф. заняла I место и вышла в финал 

Национального чемпионата, где завоевала бронзовую медаль. Из 8 преподавателей профес-

сиональных дисциплин и модулей 1педагог является сертифицированным экспертом, 

1педагог имеет сертификат на право проведения Регионального чемпионата в рамках своего 

региона, 1 педагог эксперт-мастер по компетенции и 4 педагога являются экспертами с пра-

вом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

С 2020года имеем опыт в организации WorldSkills Russia Junior Челябинской области 

и подготовке конкурсантов этой возрастной группы. 

Выпускники 2017 года отделения физической культуры Магнитогорского педагогиче-

ского колледжа первыми в стране сдали демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции «Физическая культура и спорт». 

Опыт участия и организации Региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills 

Russia позволили улучшить материально- техническую базу по специальности 49.02.01 «Фи-

зическая культура».  На отделении была оборудована мастерская по стандартам WSR по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»». 

Таким образом созданы условия для внедрения в учебный процесс – обновленного 

содержания, отвечающего не только профессиональным компетенциям, но и стандартам 

WorldSkills. Ежегодно актуализируется программа подготовки специалиста среднего звена. 

Одним из средств формирования профессиональных компетенций студентов является 

педагогическая практика, которая проходит в условиях, максимально приближенных к про-

фессиональной деятельности.  

Содержание практики усложняется от курса к курсу. Организуя практику следует 

обеспечивать последовательность преемственности методов и средств подготовки студентов 

к практике.  

При прохождении практики пробных уроков в VI семестре, студенты совершенствуют 

навыки разработки технологической карты урока, подбора средств и методов для решения 

поставленных задач, проведения уроков физической культуры с обучающимися разных воз-

растов, самоанализа проведенного урока.  

В VII семестре совершенствуются навыки педагогического анализа урока, контроля за 

нагрузкой на уроке, контроля за временем, затраченным на уроке. 

В VIII семестре на практике пробных уроков идет активная подготовка к демонстра-

ционному экзамену. Для этого студенты не только проводят уроки, но и работают в качестве 

экспертов оценивая по критериям деятельность проводящего урок физической культуры.  

Одним из конкурсных заданий Регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» является «Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам». Задание предполагает демон-

страцию умений разрабатывать конспект урока, формулировать образовательные, оздорови-

тельные и воспитательные задачи, подбирать средства для их реализации, а также проведе-

ние фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре с обучающимися 

школьного возраста. 

Мы предположили, что качество подготовки студентов к проведению уроков на прак-
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тике в школе будет выше, если для разработки конспекта урока, его проведения и анализа 

будут применяться аспекты конкурсного задания «Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам» по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес».  

Аспекты конкурсного задания мы адаптировали для всего урока, и для подготови-

тельной, и для основной, и для заключительной части. 

Для удобства оценивания работы практиканта мы разделили их на 4 группы критери-

ев: 

− критерии по организации деятельности на уроке, в которые вошли инструктаж по 

технике безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм, организация 

страховки, сообщение задач урока, использование профессиональной терминоло-

гии, рациональное расположение субъектов в процессе урока, требования к внеш-

нему виду; 

− критерии по методике обучения двигательным действиям, в которые вошли де-

монстрация всех двигательных действий, грамотное применение словесных, 

наглядных и практических методов обучения, правильность подбора подводящих, 

подготовительных упражнений, исправление групповых и индивидуальных оши-

бок; 

− критерии контроля за дозировкой нагрузки, моторной и общей плотности урока; 

− критерии анализа конспекта урока: формулировка образовательной, оздоровитель-

ной и воспитательной задач согласно методическим требованиям, в соответствии с 

целью, реализация поставленных задач, соблюдение методической стройности «от 

простого к сложному», грамотность терминологии. 

Студенты на практике выступают и в роле конкурсанта, когда проводят урок, и в роли 

эксперта, когда оценивают деятельность других практикантов. 

Работая с критериями, студенты приобретают опыт подготовки проведения и анализа 

уроков. В этот процесс включаются методисты практики – учителя физической культуры 

общеобразовательных школ, что повышает их квалификацию и расширяет инновационные 

возможности. 

 Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс, приво-

дит не только к освоению обучающимися профессиональных компетенций, но и повышает 

качество профессиональной подготовки, формирует опыт творческой деятельности в про-

фессиональной сфере, развивает профессиональное и креативное мышление студентов уве-

личивает долю конкурентно-способных выпускников, трудоустроенных по полученной спе-

циальности. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность внедрения системы наставниче-

ства для повышения качества образования в Копейском политехническом колледже имени 

С.В. Хохрякова. На современном этапе наставничество становится актуальным и переходит 

на новый уровень. 

Ключевые слова: наставничество, педагог – наставник;  

 

В конце 2018 года был утвержден национальный проект «Образование», в котором 

наставничество играет одну из ведущих ролей в его реализации. 

В нашем колледже в 2019 году был издан Приказ о внедрении системы наставниче-

ства, где за каждую модель были назначены ответственные. В модель «Педагог –

обучающийся» вошли мастера производственного обучения и преподаватели, выступающие 

с ребятами на внутриколледжных и региональных мероприятиях. 

Понятие «наставничество» происходит от имени Ментор, древнегреческого наставни-

ка сына Одиссея, который был мудрым советчиком и пользовался всеобщим доверием. По-

этому сейчас наставник – это мудрый человек, учитель, образец для подражания. 

Педагогический коллектив работает по программе, которая позволяет в стенах учеб-

ного заведения накапливать и передавать опыт и знания подрастающему поколению, повы-

шать профессиональный уровень молодых коллег. Такой системой является наставничество. 

Все формы и организация мероприятий по работе в данном направлении объединены 

в систему. Обучающиеся начинают планировать свое участие благодаря такой организации, 

которая имеет несколько контрольных точек. В первом полугодии проводится научно-

практическая конференция колледжа, а во втором полугодии – областные конкурсы и конфе-

ренция научного общества учащихся. 

Педагоги-наставники отслеживают конкурсы для того, чтобы их воспитанники посто-

янно совершенствовали свои наработки. 

Особое место здесь занимает кружковая работа, где уделяется внимание профессио-

нальным умениям, которые обучающиеся получают на уроках и учебной практике. 

mailto:marinagoncharova11@mail.ru
mailto:konon762@mail.ru
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Результатом совместной работы наставника и обучающихся являются творческие 

конкурсы и конкурсы профессионального мастерства среди студентов. Наставник играет 

огромную роль в подготовке обучающихся, его авторитет помогает привлечь внимание ре-

бят, увлечь их.  

Преподаватель Гончарова Марина Владимировна на своих уроках заинтересовала ребят 

изучением русского языка и литературы. Собралась команда единомышленников, среди кото-

рых выявился свой лидер, обучающаяся группы МЦИ-19 Клименко Яна. В рамках Концепции 

изучения русского языка они работали над своим проектом «Разговорная речь тогда и сейчас». 

Студенты заинтересованы в очищении речи от словесного «мусора», поэтому проводят в 

группах 1 курса мероприятия, направленные на повышение речевой культуры подростков. 

Печатают стихи, которые сочиняет Кочергин Александр, обучающийся группы МЦИ-19, 

оформляют стенд, где размещают слова с орфоэпическими нормами, проводят лингвистиче-

ский марафон. 

Таким образом, ребята пытаются обратить внимание на красоту и благозвучие рус-

ской речи, привлечь в свои ряды как можно больше сторонников борьбы за грамотную, чи-

стую речь. 

Наставничество в образовании предполагает реализацию практик управления траек-

торией развития подростков, их уровнем мотивации, творческой и познавательной активно-

сти, побуждением к поиску рациональных решений. В текущем 2020 году обучающийся 2 

курса Смирнов Виктор занял первое место в областном конкурсе рационализации и изобре-

тательства. Разработанный им манипулятор используется мастером производственного обу-

чения и обучающимися на занятиях учебной практики по профессии Сварщик, в качестве 

действующего оборудования для производства сварки кольцевых швов и наплавки на цилин-

дрические поверхности (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Манипулятор для полуавтоматической, автоматической сварки  

кольцевых швов (труб) и наплавки на цилиндрические поверхности (валы, диски) 

 

Участие обучающихся в конкурсах в 2019 году было самым результативным: в VI ре-

гиональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WSR) в компетенции «Сантехника и 

отопление» 2 место занял Гошуляк Матвей (наставник Абдрахманов О.Х.), в V региональ-

ном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Кирпичная кладка» Клочков Данил занял 2 
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место, в компетенции «Ремонт обуви» Вахрушев Дмитрий – 3 место, а в VI региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Кирпичная кладка» Долганин Егор 

– 3 место (наставник Сиванькаева В.В.). 

Участие в конкурсах дает колоссальную практику студентам и четкие представления 

о выбранной профессии, формирует творческую самостоятельность, правильную самооценку 

и самоопределение в профессиональной среде. Наставник старается «передать свои знания 

тем людям, которые в состоянии, которые достойны того, чтобы, владея полученным бага-

жом знаний и умений, развивать их дальше» – из речи В.В. Путина на встрече с победителя-

ми конкурса «Лучшие практики наставничества». 
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Аннотация.но В статье но анализируется деятельность активистов студенческого само-

управления педагогического колледжа. Предлагается примерный комплекс лидерских ка-

честв активистов студенческого самоуправления педагогического колледжа. 

Ключевые но слова:самоуправление, лидерские качества, студенты – активисты, педа-

гогический колледж. 

 

Разрабатывая проблему формирования лидерских качеств у активистов студенческо-

го самоуправления педагогического колледжа, представляется необходимым остановиться 

на понятии лидерства как характеристики личности субъекта, наводящегося в активной дея-

тельностной позиции.  

М. Р. Битянова [2] определяет происхождение слова «лидер» от английского lead 

(вести). Значит, лидер – это ведущий, идущий впереди. Таким образом, лидер – член орга-

низации, обладающий высоким личным статусом, оказывающий сильное влияние на мне-

ние и поведение окружающих его людей, членов какого-либо объединения, организации и 

выполняющий комплекс функций. 

Согласно данному подходу, в психологии лидерство определяется как тип управлен-

ческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном для данной ситуации соче-
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тании различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению 

общих целей. 

Понятие лидерства широко распространено в социологии, политологии, психологии и 

ряде других наук о человеке и обществе. Этому феномену посвящены обширные теоретиче-

ские и эмпирические исследования. Изучение феномена лидерства имеет непосредственную 

прагматическую направленность. В первую очередь, исследования служат разработке мето-

дов эффективного руководства, а также отбора лидеров.  

Анализ исследований по проблеме позволяет сделать вывод, что лидерство как явле-

ние, основывается на определенных объективных потребностях сложно организованных си-

стем. К ним относятся, прежде всего, потребность в самоорганизации, упорядочении поведе-

ния отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и функциональной 

способности. Такая упорядоченность, по мнению П. Друккера, осуществляется через верти-

кальное (управление – подчинение) и горизонтальное (одноуровневые связи) распределение 

функций и ролей, и прежде всего, через выделение управленческой функции и осуществля-

ющих ее структур, которые для своей эффективной работы требуют иерархической, пирами-

дальной организации. Вершиной такой управленческой пирамиды выступает ни кто иной, 

как лидер [4]. 

Анализируя проблему студенческого лидерства, необходимо, в первую очередь, оста-

новится на описании некоторых возрастных особенностей студенчества. 

Период обучения в колледже совпадает со вторым периодом юности или первым пе-

риодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт – процесс, 

проанализированный в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев [1], И.С. Кон [6], 

В.Т. Лисовский [8] и др. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте явля-

ется усиление сознательных мотивов поведения.  

Юношеский возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности, состоя-

щего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификаций и само-

определений [11]. Именно в этом возрасте оканчивается сензитивный период формирования 

самосознания, закрепления морально-нравственных норм. Студенческий возраст характерен 

и тем, что в этот период достигаются многие оптимумы развития интеллектуальных и физи-

ческих сил. Но нередко одновременно проявляются противоречия между этими возможно-

стями и их действительной реализацией. Следовательно, именно студенческая группа стано-

вится той группой, в которой юноша овладевает новыми социальными ролями.  

Изучение исследований, посвященных проблеме студенческого возраста (Б.Г. Ананьев 

[1], И.С. Кон [6], В.Т. Лисовский [8], Э. Эриксон [11] и др.) позволяет нам сделать вывод о 

том, что студенческий возраст отличается существенными изменениями в мотивационной 

сфере личности, формированием социальной активности. В студенческие годы личность 

инициативна, она стремится к самостоятельному участию в жизни общества и государства. 

Однако, современное высшее образование уделяет недостаточное внимание вопросу форми-

рования и развития лидерских качеств у студентов. Отсутствует комплекс целенаправленных 

мер по развитию этих важных качеств, необходимых личности для успешного профессио-

нального роста. Большинство студентов не могут полноценно проявить свои лидерские каче-

ства. Анализ имеющихся программ формирования лидерских качеств личности показал, что 

они не отвечают интересам современного студента, а предназначены в основном для детей 

школьного возраста.  
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Исходя из множества существующих определений понятия «лидер», мы выявили ос-

новные признаки, по которым можно охарактеризовать студенческого лидера. 

Первым признаком является принадлежность к группе: лидер – именно член группы, 

он «внутри», а не «над» группой. 

Второй признак – это положение в группе: лидер пользуется в группе авторитетом, у 

него высокий статус. 

Третий признак – совпадение ценностных ориентаций: нормы и ценностные ориента-

ции лидера и группы совпадают, лидер наиболее полно отражает и выражает интересы груп-

пы. 

Четвертый признак – «воздейственность» лидера на группу: влияние на поведение и 

сознание остальных членов группы со стороны лидера, организация и управление группой 

при достижении групповых целей. 

Пятый признак – источник выдвижения лидера в группе. Р. С. Немов [9] и 

А. Г. Кирпичник [5] отмечают систему личных взаимоотношений, в которых появляется ли-

дер. Н. С. Жеребова говорит о выдвижении лидера в результате взаимодействия членов 

группы или организации группы [4]. 

Приведенный выше, сравнительный анализ различных подходов к определению ли-

дерских качеств позволяет выявить основные тенденции в мировом образовательном про-

цессе, которые могут быть использованы при разработке моделей современного студенче-

ского лидера. 

Анализ существующих источников (Т. В. Солодилова [10], И. В. Дрыгина [4], 

А. С. Крикунов [7] и др.)позволяет сделать вывод о том, что современные исследователи 

склонны выделять студенческое лидерство как отдельный тип лидерства, совмещающий в 

себе черты и социального лидера, и политического, выполняющий следующие функции: 

1)объединение студенчества, 2) защита интересов студенчества, 3) поддержка инициатив, 

4) организация деятельности студенчества. 

Выступая как объединитель студентов, студенческий лидер согласовывает различные 

интересы, объединяет их вокруг сформулированных им общих целей и ценностей, создает в 

группе дух взаимной доброжелательности, солидарности и сотрудничества, поддерживает 

непосредственную связь между студентами и администрацией колледжа, исполнительной и 

законодательной властью, органами местного самоуправления.  

Выступая как защитник интересов студентов, лидер отстаивает, прежде всего, их со-

циальные права, обобщает, выражает и доводит до сведения органов власти их требования, 

предлагает пути решения проблем, контролирует ход выполнения принятых решений и со-

блюдение законности, порядка и демократических принципов. Тем самым он служит гаран-

том справедливости, обеспечения прав и свобод личности и правовой защиты студентов. 

Выступая как инициатор обновления, лидер должен своевременно замечать ростки 

нового и выступать инициатором развития общественной жизни. 

Выступая как организатор, студенческий лидер организует действия людей в своей 

социальной группе или в обществе в целом, стимулирует их рациональное самоуправление. 

Находя и принимая оптимальные решения, он берет ответственность за их реализацию на 

себя и мобилизует людей на осуществление намеченных целей. 

На основе анализа научных исследований, ГОС И ФГОС ВПО, квалификационных 

требований к выпускникам нами в работе предлагается примерный комплекс лидерских ка-
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честв активистов студенческого самоуправления педагогического колледжа. Они объедине-

ны в четыре основные группы: общепрофессиональные качества; качества творческой дея-

тельности; социально-психологические качества; социально-коммуникативные качества: 

К общепрофессиональным качествам относим высокая теоретическая и практическая 

подготовка, системное видение профессиональных проблем, способность к профессиональ-

ной адаптации, способность к прогностической деятельности, способность выполнять функ-

циональные обязанности; владение методами управления коллективом, умение видеть клю-

чевую задачу, умение распределять работу в коллективе; 

Среди качества творческой деятельности выделяем широкий общий кругозор, творче-

ское отношение к работе, владение методами творчества, педагогическое мастерство, высо-

кая методическая подготовка. 

К социально-психологическим качествам относим умение организовать продуктив-

ные личностные контакты, внутриколлективное общение, умение учитывать индивидуаль-

ные особенности подчиненных, требовательность к подчиненным, умение разбираться в лю-

дях, способность привлекать к себе людей, внушать доверие, способность оказывать воспи-

тательное воздействие на подчиненных личным примером, способность задавать бодрый, 

деловой тон в работе, умение убеждать других, уравновешенность, склонность к изучению 

людей, интерес к их нуждам. 

К социально-коммуникативным качествам относим умение отстаивать интересы свое-

го коллектива, умение организовать контроль и стимулировать других членов группы, общи-

тельность, легкость вступления в контакты с людьми, психологический такт, ответствен-

ность, обязательность, честность и порядочность, нормальная эмоционально-

психологическая возбудимость, правильность артикуляции, хорошая постановка голоса. 

Таким образом, процесс становления лидерских качеств представляет собой развива-

ющийся в разных видах деятельности комплекс мировоззренческих, нравственных, профес-

сиональных и педагогических качеств студента колледжа. 

З. Г. Гапонюк высказывает мнение, что лидерство личности в студенческом коллекти-

ве формируется на основе превосходства личностных качеств отдельных субъектов деятель-

ности и взаимодействия в группе, при психологической готовности личности решить груп-

повую задачу в практической сфере деятельности. Лидер – это член группы, который спон-

танно выдвигается группой на роль неофициального руководителя в условиях определенной, 

специфической и, как правило, достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить организа-

цию совместной внутри коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и успеш-

ного достижения общей цели, стоящей перед данной группой [3]. 

И. В. Дрыгина поясняет, что анализ действий одного лидера в пределах малой группы 

не всегда дает возможность правильно понять сущность самого феномена лидерства, так как 

при решении общих задач все члены группы могут оказываться в той или иной степени ли-

дерами в процессе их взаимодействия. Лидером на практике становится тот, кто не только 

может что-то дать группе, но и хочет, и умеет это сделать, и принимается групповым мнени-

ем. Студент-лидер в учебной группе колледжа – это человек, который, находясь среди рав-

ных по возрасту, не боится осуждения своих действий. Лидер, как правило, является центром 

коммуникации, он осуществляет прием и передачу информации. В этом плане лидерство 

следует понимать и как функцию ситуации, а саму ситуацию – как сумму психологических 

состояний членов группы в их взаимодействии. Важным элементом лидерства в группе (кол-
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лективе) является множественность выполняемых лидерских функций (интеллектуальное, 

эмоциональное и практическое лидерство) [5]. 

Исходя из этого, мы вполне справедливо считаем, что основу процесса становления 

лидерских качеств личности у современного студента составляют: во-первых, объективные 

макрофакторы социального порядка (общественные отношения и социально-экономическая 

среда); во-вторых, мезофакторы действия ближайшей среды (морально-психологическое 

единство руководителей и подчиненных, социальное и служебное положение, официальные 

функции руководящего состава и т. п.); в-третьих, микрофакторы (личностно-

психологические условия, воздействующие на процесс становления лидерских качеств лич-

ности руководителя профессионального коллектива при исполнении им персональной дея-

тельности). Следовательно, подготовка в системе среднего образования к профессиональной 

деятельности обучающихся колледжа требует наличия специального педагогического влия-

ния на процесс становления этих качеств, что в итоге обеспечивает развитие профессиональ-

ной готовности личности к профессиональной деятельности, являясь в то же время основой 

для персонального лидерства в коллективе. 

Сказанное выше является свидетельством того, что лидерство представляет собой 

многоаспектное явление. В этой связи считаем целесообразным отметить, что ни один из 

выше обозначенных подходов не противоречит друг другу, а наоборот является взаимодо-

полнением ко всему обозначенному и расширяет тем самым наше представление о данном 

понятии. Одним из неразрешенных противоречий проблемы лидерства, касающийся нашего 

исследования, является вопрос: являются ли лидерские процессы управляемыми или стихий-

ными в своей основе, иными словами, лидерами становятся или рождаются. 

Несмотря на отсутствие однозначного ответа на данный вопрос, имеющиеся теорети-

ческие и практические разработки позволяют нам говорить о возможности формирования 

данного феномена у студентов. При этом мы не отрицаем наличия врожденных лидерских 

способностей у того или иного индивида. Однако даже при наличии имеющихся задатков 

личности к лидерству, эти задатки могут и не проявиться, если для их развития не будут со-

зданы необходимые условия. 

В современной научной литературе по педагогической психологии мало освещена и 

разработана проблема развития лидерских качеств в условиях учебных заведений. Тем не 

менее, анализ различных подходов к пониманию происхождения лидерства позволяет сде-

лать вывод о возможности развития лидерских качеств личности в период обучения в колле-

дже. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные понятия одаренности и одаренных де-

тей начальной школы, рассматриваются особенности работы с одаренными детьми во вне-

урочной деятельности. 

Ключевые слова: одаренность, внеурочна деятельность, методы работы с одаренны-

ми детьми, формы внеурочной деятельности. 

 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что интерес к одаренным детям в 

настоящее время очень высок, и это объясняется потребностями общества в неординарной 

творческой личности, умеющей нестандартно мыслить. Для того чтобы раскрыть талант 

обучающегося, необходима организованная работа на всех этапах учебной деятельности.  В 
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педагогике одаренным ребенком считается ребенок, который выделяется яркими достижени-

ями (или имеет внутренний потенциал для таких достижений) в том или ином виде деятель-

ности [1]. Б.М. Теплов дал определение одаренности, как качественно-своеобразного сочета-

ния способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего 

успеха в выполнении той или иной деятельности [2]. 

Выделяют несколько основных видов одарённости такие, как: социальная одарен-

ность – это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоот-

ношения с другими людьми; общая интеллектуальная -главным является то, что дети с ода-

ренностью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко запомина-

ют и сохраняют информацию, эти дети могут продемонстрировать высокие результаты в 

школьных предметах; художественная одаренность -для достижения  наилучшего результа-

та, дети уделяют много времени при изучении искусства, культуры, традиций, но, не смотря 

на то, что информации в данной области очень много, одаренные дети запоминают инфор-

мацию сразу, без каких либо затруднений [3].  

Организация работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направ-

лений педагогической деятельности. Период начального образования заключает в себе 

большие возможности для развития задатков, актуализации познавательного потенциала 

обучающихся, выявления и развития их одаренности. Внеурочная деятельность предоставля-

ет большие возможности для выявления и развития одаренности у детей младшего школьно-

го возраста. Однако для того чтобы внеурочная деятельность выступала в качестве стимула в 

развитии способностей обучающегося, ее нужно специальным образом организовать. Ин-

формационные технологии во внеурочной деятельности можно использовать как эффектив-

ное средство самореализации личности обучающегося. 

Самой распространенной формой организации внеурочной деятельности обучающих-

ся являются предметные кружки. Они предназначены в основном для обучающихся, интере-

сы которых выходят за пределы программы. Цель этих объединений по интересам – увлечь 

ребенка в определенной сфере науки, привести в действие программу творческих открытий, 

расширить спектр деятельности. Для учителя является важным поддержать творческие по-

рывы и идеи учащихся, направлять и вдохновлять их. 

Согласно ФГОС НОО в учебной деятельности работа с одарёнными детьми основыва-

ется на дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению образо-

вательного пространства предмета. Обучающимся, демонстрирующим лучше результаты, 

следует давать более сложные и интересные задания, требующие нестандартных решений. 

Такие задания стимулируют познавательный интерес обучающихся, позволяют им проявить 

свои знания и умения, актуализируют их мотивационный потенциал.   

Одной из новых форм работы с одарёнными детьми на внеурочных занятиях, является 

проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, который, можно 

охарактеризовать как «обучение через делание», когда обучающийся самым непосредствен-

ным образом включён в активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует 

учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные ва-

рианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по 

кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт. 

Использование ИКТ во внеурочной деятельности позволяет: усилить образовательные 

возможности; повысить качество усвоения материала; построить индивидуальные образова-
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тельные траектории учащихся; осуществить индивидуальный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению; организовать одновременно детей, обладающих различны-

ми способностями и возможностями [3]. 

Интерактивное оборудование, такое как интерактивные доски, имеется во многих 

учебных заведениях. Его использование помогает развивать творческий и интеллектуальный 

потенциал обучающихся, мотивировать их на получение новых знаний, актуализировать по-

знавательную активность. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать 

3Dмодели, показывать видео, решать кроссворды, активно вовлекать учащихся в процесс 

освоения материала, увеличивать темп занятия. Электронная доска помогает детям преодо-

леть страх и стеснение у доски, легко вовлекать их в учебный процесс. На доске можно легко 

передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, 

выделять ключевые области и добавлять цвета. У преподавателя появляется возможность 

моделировать свое занятие вместе с учениками в режиме мозгового штурма, демонстриро-

вать материал, делать письменные комментарии поверх изображения на экране, записывать 

идеи учащихся и таким образом создавать вместе с учащимися общий конспект с учебным 

материалом. При этом, написанное на интерактивной доске может передаваться обучающим-

ся, сохраняться на магнитных носителях, распечатываться, посылаться по электронной по-

чте. Так же на уроках возможен выход в Интернет, где учащиеся могут самостоятельно по-

лучить новую информацию [4]. Во время работы на интерактивных досках, улучшается кон-

центрация внимания учащихся, быстрее усваивается учебный материал, и в результате по-

вышается успеваемость каждого из учеников, что качественно повышает уровень современ-

ного образования. Используя интерактивную доску, преподаватель не только может показать 

и прокомментировать живопись, графику, но и создавать свой рисунок. Обучающиеся счи-

тают, что работать с интерактивной доской гораздо интереснее, чем с обычной доской или 

печатным раздаточным материалом. Разнообразная иллюстрированная информация в игро-

вой форме помогает пробудить в ребенке интерес открытий, доступно объясняет и знакомит 

с серьезными научными знаниями, помогает актуализировать мотивационный потенциал 

обучающихся и развивать их познавательные потребности.  

Немаловажную роль в работе с одаренными детьми играют интернет технологии: это 

интернет-олимпиады, викторины, интеллектуальные и творческие конкурсы, конференции, 

видео-презентации. Тематическая составляющая подобных проектов разнообразна. Участие 

в сетевых телекоммуникационных проектах на сегодняшний день особенно актуально как 

форма работы с одаренными детьми [5]. Задача учителя увидеть, заинтересовать обучающе-

гося и помочь раскрыть его способности. Работа с сетью Интернет развивает уверенность, 

позволяет чувствовать себя частью большого реального мира, подстегивает любознатель-

ность, развивает коммуникативные качества.  

Виртуальные лаборатории являются еще одним инструментом, который может раз-

вить познавательные потребности одаренных детей, мотивировать на получение новых зна-

ний и развитие своей одаренности. Современный телефон имеет много встроенных датчиков. 

С их помощью можно измерять скорость, ускорение, силу тяготения, и так далее. Например, 

мобильное приложение Lab4Physics (https://lab4u.co/en/lab-in-your-pocket/lab4physics/) пред-

лагает набор лабораторного оборудования в смартфоне. Пользователям предлагают выйти на 

улицу, навести смартфон на автомобиль и, например, проследив за его движением рассчи-

тать мгновенную скорость и ускорение. Такой подход активизирует познавательные потреб-
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ности одаренных обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для учителя, работающего с одаренными 

детьми, очень важно иметь не только широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, 

нетрадиционное, личное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уверенность и 

настойчивость, а также знать определенные методы и формы в организации учебной дея-

тельности обучающихся с использованием ИКТ на внеурочных занятиях. Современное пре-

подавание уже никак невозможно без оптимизации учебного времени, без использования 

ИКТ, без исследовательских и проектных работ. Успешность работы с одаренными детьми 

во многом зависит от организации работы с этой категорией обучающихся. Важно объеди-

нить урочную и внеурочную деятельность в единый процесс, направленный на развитие 

творческих, познавательных способностей учащихся, развивать групповую и индивидуаль-

ную формы внеурочной деятельности, создавать систему исследовательской работы учащих-

ся. 
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В современном информационном мире эффективное развитие системы профессио-

нального образования невозможно без широкого использования современных информацион-

ных технологий. Важную роль играют информационные технологии в воспитательном про-

цессе. Ведь, как известно, воспитание молодого поколения происходит, с одной стороны, в 

процессе усвоения так называемой опосредованной информации, с другой – за счет непо-

средственного опыта. Учитывая, что одним из основных источников распространения ин-

формации в современном мире выступают средства массовой коммуникации и Интернет, 

следует отметить их роль в воспитании молодого специалиста. 

Эффективность воспитательного воздействия названных средств на молодежную 

аудиторию обусловлена, с одной стороны, массовым интересом обучающихся к современ-

ным цифровым ресурсам, Интернету, средствам коммуникации, а с другой – грандиозность 

воздействия на сознание человека в диапазоне от информирования, обучения, убеждения до 

манипулирования.  

При погружении в цифровое пространство у молодого человека возникает целый ряд 

новых ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм 

психологической и социальной активности, непосредственно связанных с новым жизненным 

полем цифрового взаимодействия. Тем самым мы отмечаем, что информационная среда 

несет в себе воспитательное, личностно формирующие воздействия, которые могут носить 

самый различный и порой непредсказуемый характер. 

К позитивным составляющим применения средств коммуникации в цифровом про-

странстве в воспитательных целях можно отнести следующие позиции: 

− привычность виртуального пространства сети интернет как среды для совре-

менного молодого поколения; 

− разнообразие форм коммуникации (опросы, форумы, голосования, персональ-

ные сообщения, видеосвязь и др.); 

− интерактивность взаимодействия преподавателя и обучаемого (обучающихся 

между собой); 

− активность участников посредством новостей, участие в обсуждениях, разме-

щениях тематических блогов и пр. 

Применение информационных технологий позволяет воспитывать личность и форми-

ровать направленность обучающихся на приобретение знаний. На наш взгляд, высоким вос-

питательным потенциалом обладают компьютерные дидактические игры.  

К преимуществам компьютерных дидактических игр перед традиционными формами 

обучения и воспитания стоит отнести:  

− активизацию мыслительной деятельности обучающихся;  

− глубинное запоминание получаемой информации;  

− формирование слаженности действий и коммуникативных качеств обучающихся; 

− развитие положительной мотивации обучения; 

− развитие стремления стать успешным, востребованным [1, с.17]. 

Золотарев Р.И. подчеркивает, что «игра сопровождается увлекательностью, поэтому 

активизирует и развивает способности, стойкий интерес к учебному предмету, снижает уро-

вень тревожности, вырабатывает целеустремленность в выполнении поставленной цели [2, 

с.6]. 

Применение цифровых технологий позволяет реализовывать проектную деятельность 
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обучающихся, в ходе которой могут реализовываться различные направление воспитания: 

экологическое воспитание; воспитание толерантности обучающихся; формирование компо-

нентов общей культуры личности; формирование основ правовой культуры и т.д.  

Компьютерные технологии обладают высоким потенциалом в области эстетического 

воспитания. В основе эстетического воспитания эффективными являются не только соб-

ственно компьютерные технологии, но и мультимедийные, позволяющие посещать обучаю-

щимся виртуальные музеи и художественные галереи, просматривать видео концертов клас-

сической музыки, постановок театра и оперы, совершать просмотр обучающих и докумен-

тальных фильмов. 

Технологии сервиса Веб 2.0, блоги, wiki, социальные сети предоставляют возмож-

ность обучающимся благодаря Интернет не только размещать различную информацию и 

общаться, но и создавать и работать в совместных Интернет-проектах, развивать и пополнять 

сайты, порталы, образовательные сети личными информационными ресурсами. В рамках та-

кой деятельности формируются навыки и культура межличностного общения, толерант-

ность, умения вести диалог и отстаивать собственную точку зрения, получать, воспринимать 

и распространять информацию, обладающую воспитательным потенциалом.  

Сегодня особую значимость приобретают телекоммуникационные проекты в контек-

сте решения приоритетных задач современного воспитания, к которым отнесем:  

− содействие самоопределению, самореализации и самосовершенствованию обуча-

ющихся;  

− формирование умений обучающихся гибко адаптироваться в жизненных ситуаци-

ях информационного общества, самостоятельно и критически мыслить;  

− развитие способностей порождать новые идеи, творчески мыслить;  

− формирование умения грамотно работать с информацией;  

− развитие способности осуществлять коммуникацию, сотрудничество и сотворче-

ство в социуме [3, с.195]. 

Современный специалист должен уметь ориентироваться в потоках информации, вы-

делять объективно полезную, достоверную информацию, применять ее с пользой для про-

цесса саморазвития и самосовершенствования.  

Резюмируя вышеизложенное, заключим, что в период информатизации общества и 

системы образования необходимым условием реализации учебной и воспитательной дея-

тельности является анализ, отбор и применение информационных технологий, содержащих 

высокий воспитательный потенциал.  

Информационные технологии могут применяться в организациях образования при ре-

ализации всех направлений воспитательной работы, а также с целью реализации деятельно-

сти, направленной на формирование информационной культуры молодого специалиста.  
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На сегодняшний день система наставничества признается одним из эффективных ме-

тодов развития профессиональных навыков начинающих специалистов. Под наставниче-

ством в данной статье мы понимаем форму обучения на рабочем месте, направленную на 

формирование корпоративных и развитие профессиональных компетенций молодых работ-

ников для преодоления информационных и ценностных барьеров в профессиональной дея-

тельности и их социально-профессиональной адаптации, а также раскрытие потенциала мо-

лодых кадров с целью определения и сопровождения траекторий их индивидуального про-

фессионального развития [1, с.20].Методология наставничества определена Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством образования и науки Челябинской об-

ласти в 2020 году утверждена региональная целевая модель наставничества. 

Каждому начинающему специалисту нужен наставник, не важно, представитель какой 

он профессии – спортсмен, журналист, преподаватель, каждый нуждается в мудром слове, 

освещающем профессиональный путь. Задача образовательной организации, принимающей 

начинающих специалистов, создать систему профессионального наставничества и практиче-

ского обучения, сформировать коллектив, который будет направлять их профессиональную 

деятельность. 

В Магнитогорском педагогическом колледже реализуется форма наставничества 

«преподаватель-преподаватель», предусмотренная целевой моделью наставничества, утвер-

жденной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 

2019 г.  

Цель данной формы наставничества в колледже – помочь начинающему специалисту 

максимально понять суть профессии и выявить свои внутренние таланты с тем, чтобы реали-

зовать себя как личность и стать активным и компетентным преподавателем. Среди основ-

ных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать формированию по-
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требности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности; разви-

вать интерес к методике построения и организации результативного учебного процесса; ори-

ентировать начинающего педагога на творческое использование передового педагогического 

опыта в своей деятельности; прививать молодому специалисту интерес к педагогической де-

ятельности в целях его закрепления в образовательной организации; ускорить процесс про-

фессионального становления педагога [2]. 

 Реализация данной формы наставничества включает такие этапы как: 

− планирование работы школы молодого и вновь прибывшего специалиста; 

− подбор и инструктаж наставников; 

− формирование пар наставничества, на основе взаимной заинтересованности и схоже-

сти специальностей; 

− подготовка индивидуальных планов наставников, на основе результатов диагностики 

затруднений наставляемого и выбранной начинающим специалистом индивидуальной 

методической темы; 

− реализация наставнической деятельности через групповые и индивидуальные формы 

работы;   

− оценка полученных результатов; 

− завершение процесса наставничества. 

Наставник – это опытный специалист, обладающий высокими профессиональными 

качествами, имеющий стабильные показатели в работе, способный и готовый делиться своим 

опытом, гибкий в общении [2]. Личность наставника играет ключевую роль в успехе или, 

наоборот, деструктивном эффекте данного метода развития персонала. Наставник должен не 

только иметь соответствующие навыки, знания или опыт, но и уметь правильно и своевре-

менно донести их до обучаемого сотрудника [1, с.21] 

При подборе наставников учитываются следующие факторы: 

− наличие у специалиста позитивного опыта работы в образовательной организации; 

− владение коммуникативными навыками, психологической компетентностью; 

− готовность передать накопленный опыт, оказать помощь в преодолении профессио-

нальных затруднений, способность и желание обучать; 

− заинтересованность наставника в непрерывном профессиональном развитии; 

− ответственность и понимание значимости наставнической деятельности. 

Проблемы, решаемые наставниками, связаны с тем, что процесс адаптации начинаю-

щих специалистов связан с преодолением многочисленных дидактических, методических, 

организационно-воспитательных и других затруднений, возникающих в силу отсутствия 

опыта работы, незнания специфики образовательной организации, коллектива колледжа. 

Осуществляя образовательную деятельность, начинающий специалист должен выстраивать 

ее в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов. Необходимо его активное включение в исследовательскую и проектную деятельность, 

освоение и применение им современных педагогических технологий. Необходимым услови-

ем является, овладение начинающим педагогом специальных подходов в обучении, в целях 

обеспечения доступа к образованию обучающихся с особыми потребностями. Освоение спо-

собов формирования у обучающихся соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций, высокой мотивации к обучению и многое другое. Без соответствующей квалифици-

рованной поддержки, с таким объемом педагогической деятельности начинающему специа-
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листу сложно справиться. 

Реализация наставнической деятельности в колледже предусматривает групповые и 

индивидуальные формы работы. Непосредственная деятельность наставника осуществляется 

в процессе выполнения трудовых функций, на рабочем месте, в таких формах как: консуль-

тации; собеседования; посещение и взаимопосещение уроков, их анализ; обмен мнениями; 

совместная деятельность по написанию статей, разработке методических материалов, рабо-

чих программ; проведению внеурочных мероприятий, участию в научно-практических кон-

ференциях, конкурсах разного уровня; проведение мастер-классов. 

К инновационным формам совместной работы можно отнести совместный образова-

тельный проект. Создание образовательного проекта предполагает разработку комплекса и 

структуры действий преподавателей по решению конкретной образовательной задачи, опре-

деление вида продукта и формы презентации. Особую значимость при этом имеют практико-

ориентированные проекты, ценность которых заключается в реальности использования про-

дукта на практике и его способности решить заданную проблему. Продукты таких проектов 

разнообразны: учебные пособия, методические разработки, образовательные интернет-

сообщества, студенческие сообщества и т.п. Одним из примеров подобной совместной дея-

тельности наставника и наставляемого является проект по гражданско-патриотическому вос-

питанию обучающихся Магнитогорского педагогического колледжа «Я гражданин России». 

Идея данного проекта состояла в создании группы ВКонтакте, посредством которой будут 

созданы дополнительные условия для гражданско-патриотического воспитания обучающих-

ся. В период дистанционного обучения данная страница использовалась как платформа для 

проведения коллективных творческих мероприятий: конкурс плакатов «Никто не забыт, ни-

что не забыто», Квест-игра «По дорогам Великой Отечественной войны», приуроченных к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках работы школы молодого и вновь прибывшего специалиста реализуются та-

кие формы обучения как семинары-практикумы: 

− «Основные направления деятельности наставника» – обсуждение планов работы 

наставников, выбор приоритетных направлений деятельности и форм работы; 

− «Основы организации дистанционного обучения в системе АСУ ProCollege МПК» – 

первичное обучение размещению ресурсов: файл, страница, гиперссылка, задание, 

импортирование элементов курсов; 

− «Общие требования к осуществлению образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ» – изучение нормативно – правовой и учебно-

методической документации, изучение требований к работе с электронным журналом; 

− «Современный урок: структура и конструирование» – изучение технологии современ-

ного урока проведение мастер-класса преподавателем высшей квалификационной ка-

тегории и его структурный анализ. 

− «Современные образовательные технологии, их использование в обеспечении реали-

зации ФГОС СПО» – проведение мастер-класса преподавателем высшей квалифика-

ционной категории и его технологический анализ; 

− «Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных 

конкурсах» – повышение мотивации к участию в конкурсах педагогических достиже-

ний, изучение опыта участия преподавателей колледжа, требований к конкурсным за-

даниям и материалам, их разъяснение и анализ на примерах конкурсных работ; 
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− Психологическая гостиная «Психолого-педагогическая культура преподавателя» – 

психолого-педагогическая поддержка преподавателей через знакомство с приемами 

саморегуляции, упражнения на развитие навыков управления стрессом, навыков по-

зитивного мышления, снятия психофизического напряжения, повышения стрессо-

устойчивости; 

− «Аттестация педагогических кадров» – анализ, обобщение, систематизация и оценка 

результативности своей педагогической деятельности, оформление «Портфолио». 

Завершающим мероприятием работы школы молодого и вновь прибывшего специали-

ста является круглый стол «Основные проблемы начинающего педагога», где пары настав-

ников представляют творческие отчеты по темам самообразования и отчеты наставнической 

деятельности, а также обозначают проблемные точки, над которыми необходимо в будущем 

продолжить работу.  

Наставническая деятельность оценивается по ее завершении аттестационной комис-

сией, оценка проводится: представителем администрации, кураторами системы наставниче-

ства, наставником, коллегами, и самим наставляемым.  

Среди оцениваемых результатов: 

− повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение психоэмо-

ционального состояния; 

− рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в 

данном коллективе (образовательной организации); 

− качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым 

классах (группах); 

− сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

− рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методиче-

ских практик молодого специалиста [1; 2]. 

У системы наставничества есть неизбежные издержки, наблюдаемые в работе пар 

наставничества. Прежде всего, это: 

− наставничество и адаптация не равнозначные понятия – срок наставничества истекает, 

при этом окончание срока наставничества не всегда означает практическую готов-

ность начинающего специалиста к самостоятельной работе; 

− недостаточная подготовка и мотивация самого наставника; 

− отсутствие обратной связи наставника и подопечного, по причине незаинтересованно-

сти в данном процессе, несовместимости и иным причинам; 

− подавление наставником подопечного, чрезмерный контроль, использование им нера-

циональных методов наставничества; 

− отсутствие действенного внешнего контроля, значимых критериев успешного настав-

ничества. 

В связи с этим, задачами администрации и кураторов наставнической деятельности 

является своевременное устранение наблюдаемых отклонений. 

Конечным итогом наставнической деятельности мы видим формирование и совер-

шенствование индивидуального стиля педагогической деятельности начинающего специали-

ста, высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую рабо-

ту, культурную жизнь образовательной организации, профессиональный рост и самосовер-

шенствование наставников, рост трудовых показателей в образовательной организации. 
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Аннотация. В статье представлено описание опыта организации и представления ис-

следовательских работ студентов первого курса Магнитогорского педагогического колледжа 

в рамках индивидуального проекта 
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 Конкурентоспособный выпускник педагогического колледжа сегодня – это, прежде 

всего, социально ориентированный специалист, нацеленный на достижение успеха, облада-

ющий исследовательской компетенцией, умеющий создавать и выбирать эффективные алго-

ритмы деятельности, способный принимать решения в динамически изменяющихся услови-

ях, обеспечивающий внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим ми-

ром. К определению понятия «исследовательская компетенция» в педагогической литературе 

существует много подходов. Изучив ряд различных определений понятий «компетенция», 

«компетентность», «учебно-исследовательская деятельность», «научно-исследовательская 

деятельность», пришли к выводу, что, исследовательская компетенция — способность осо-

знанно и целенаправленно ставить и решать познавательные задачи, связанные с освоением 

действительности, описанием явлений и фактов, отражающих ее содержание и закономер-

ность их взаимодействия, норм и правил, обеспечивающих решение поставленной задачи [1]. 
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 В рамках реализации программ среднего общего образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС среднего общего образования на первом курсе перед каждым педагогом кол-

леджа стоят задачи обеспечения преемственности между основным и профессиональным об-

разованием; создания мотивационной готовности студентов к учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности в рамках профессионального цикла основной про-

фессиональной образовательной программы; содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению. Для решения поставленных задач ФГОС среднего общего образования 

предусмотрена особая форма организации деятельности студентов – индивидуальный про-

ект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) [2]. 

Студенты первокурсники уже имеют тот или иной опыт выполнения и защиты инди-

видуальных проектов в основной школе: исследовательской, социальной, информационно-

познавательной или творческой направленности. Соответственно само понятие «индивиду-

альный проект» им хорошо знакомо, поэтому важно создать ситуацию успеха для мотивации 

студентов к исследовательской деятельности в колледже.  Многие педагоги высказывают 

мысль о том, что обучающийся тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в 

учении, когда им движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. 

Индивидуальные проекты в Магнитогорском педагогическом колледже реализуются в 

рамках учебных дисциплин общеобразовательного цикла. Учебным группам в начале учеб-

ного года педагогами по каждой дисциплине предлагается перечень примерных тем (с воз-

можностью выбора темы инициированной студентом) и подробные разъяснения по органи-

зации и ведению исследовательской деятельности. Таким образом, студентам предоставляет-

ся возможность выбора интересующей их области знания и персоналии научного руководи-

теля.  

Совместную работу студента и педагога над индивидуальным проектом можно разде-

лить на этапы: 

1. Подготовительный – определение проблемы, темы и формы исследовательской рабо-

ты; 

2. Поисковый – поиск алгоритма решения проблемы, определение актуальности темы, 

определение объекта и предмета исследования, определение методов исследования, 

постановка цели и задач, формулирование гипотезы; 

3. Информационно-аналитический – сбор теоретической информации, по теме работы в 

справочной и научной литературе; сравнительный анализ изученной теоретической 

базы с личными представлениями. 

4. Практический – проведение практических работ для доказательства или опроверже-

ния выдвинутой гипотезы. Анализ результатов и подготовка демонстрационного ма-

териала. Оформление работы и подготовка приложений и презентационных материа-

лов к защите. 

5. Презентация и защита исследовательской работы – подготовка доклада для защиты, 

представление работы на научно-практической конференции студентов и самооценка 

выполненной работы. 
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Индивидуальный проект на протяжении всего периода студенты выполняют самосто-

ятельно, но, находясь в постоянной взаимосвязи с педагогом. Функция преподавателя за-

ключается в направлении, координации и коррекции действий студентов. Именно такое вза-

имодействие педагога и студента позволяет поддерживать интерес студента к исследуемой 

проблеме, формировать не только теоретические знания по организации деятельности, но и 

научить студентов выдвигать новые идеи и доводить их до практического внедрения. 

Большое внимание важно уделить оформлению работы и технологии ее презентации. 

Оформление результатов исследования позволяет сформировать у студентов культуру 

оформления студенческой работы, познакомится с ГОСТом и другими нормами. За время 

обучения в колледже каждый студент выполняет большое количество работ, с большинством 

из которых он не сталкивался в школе. Да и к тому же, требования к оформлению отличают-

ся от тех, что были раньше. 

Публичная защита результатов своей исследовательской деятельности проходит в ви-

де доклада на научно-практической конференции студентов в формате конкурса. Работа ор-

ганизуется по секциям. В конференции участвуют студенты колледжа, рекомендованные 

своими научными руководителями, выслушивают доклады, обсуждают, анализируют, зада-

ют возникшие у них вопросы. По окончании работы секций проводится общий сбор, где не 

только подводятся итоги, но и звучат отзывы об организации конференции и предложения по 

улучшению ее работы. Такая форма работы позволяет пройти апробацию исследований, 

поднимает их на более качественный уровень. Общественное признание позволяет поверить 

в свои силы, сформировать умение показать незнакомой аудитории свои возможности и до-

стижения, что становится важным и при дальнейшем профессиональном становлении. 

 

Исследовательская деятельность студентов в рамках индивидуального проекта, фор-

мирует и развивает у них умения выделять проблему и формулировать основные задачи для 

её решения, умения собирать и анализировать информацию из различных источников, навы-

ки планирования и алгоритмизации собственных действий в изменяющихся условиях, навы-

ки научно-исследовательской деятельности. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что со-

держание образования ориентируется на создание условий по формированию интеллекту-

ального развития, характеризующегося умением обобщать, анализировать и интерпретиро-

вать полученные знания. Соответственно формирование исследовательской компетенции у 

студентов колледжа становится актуальной проблемой современного образования. 
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Аннотация. Непрерывное образование, самообразование сегодня становятся неотъ-

емлемой частью жизни человека XXI века. В статье рассматриваются экзистенциальные 

навыки- способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие, самообразование), 

как условие оставаться успешным на рынке труда, быть конкурентоспособным. 

Ключевые слова: самообразование, навык, модель образования, непрерывное обуче-

ние рынок труда, конкурентоспособность, знание. 

 

По оценкам Всемирного экономического форума в Давосе, к 2022 году из-за развития 

технологий и инноваций около 75 млн. человек по всему миру могут потерять свои рабочие 

места. В Российской Федерации, по данным ФРИИ (Фонд развития интернет – инициатив), 

25 млн. рабочих мест должны будут соответствовать радикальным изменениям требований и 

состава работа, что свидетельствует о фактическом их исчезновении [1]. То есть в будущем 

для человека становиться актуальным соответствовать современным тенденциям и иннова-

циям, обладать нужным набором ключевых навыков, постоянно обновлять их для того чтобы 

оставаться успешным на рынке труда. Учиться постоянно – необходимость современного 

рынка труда: если не обновлять свои знания, вероятность со временем стать невостребован-

ным существенно повышается. 

Классическая модель образования «школа-ВУЗ» меняется на концепцию «lifelоng-

learning». Суть этой концепции раскрывает цитата американского футуролога, социолога, 

философа Элвина Тоффлера: «Безграмотным в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и 

писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться» [2]. 

ЭкспертыGlоbalEducatiоn Futuresи WоrldSkillsRussia в своём докладе «Навыки буду-

щего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире» рассматривают новую модель навы-

ков, которая помимо контекстных (Hardskills) и кроссконтекстных (Sоftskills) навыков вклю-

чает в себя экзистенциальные навыки, которые можно универсально применятьнапротяже-

ниивсейжизниивразличныхжизненныхконтекстахличности. Они включают: способность ста-

вить цели и достигать их (сила воли); самосознание/способность к саморефлексии (осознан-

ность, метапознание); способность учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие, са-

мообразование) [3]. 
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Рис.1. Модели навыков 

 

Самообразование –приобретение знаний путём самостоятельных занятий вне школы, 

необходимый навык человека будущего, новая реальность среднестатистического работника 

XXI века [4]. Навыки, умение развивать себя непрерывно, осознанная повседневность совре-

менного человека. Самообразование – необходимость, а не эксклюзив, который одни могут 

себе позволить, а другие нет. Современное образование – это еще и включение в новые про-

фессиональные круги, наработка новых контактов, нового социального капитала -отличного 

от того, которым человек обладал, когда долго варился в одной и той же профессиональной 

или отраслевой нише. Чем шире и разнообразнее социальный капитал и круг контактов, тем 

больше новых возможностей для развития открывается перед человеком. Непрерывное обра-

зование, общение в самых разных профессиональных группах дает возможность человеку на 

любом карьерном или возрастном этапе расширить свои горизонты, придумать и реализовать 

новый трек, зачастую найти себя [5]. 

Повышение ожидаемой продолжительности жизни населения по-прежнему является 

одним из главных приоритетов государственной политики (Указ Президента Российской Фе-

дерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года») На протяжении последних десятилетий продолжительность жизни в 

стране только росла. По данным Росстата, в 2005 году женщины жили в среднем 72,5 года, а 

мужчины – 58,9 лет, то в 2017 году продолжительность жизни женщин составила 77,2 года, а 

мужчин – 66,8 лет. Соответственно, продолжительность жизни женщин увеличилась почти 

на 5 лет, а мужчин – более чем на 7 лет. 

 
Рис.2. Продолжительность жизни в РФ 
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Жизнь становиться длиннее, а вместе с ней и карьера. Можно предположить, что ны-

нешние 40-летние проработают до своих 70 лет, а 20-летние – до 80 лет. В связи с этим оче-

видно, что такие этапы жизни как «учёба-работа-пенсия» перестают быть последовательны-

ми. Невозможно спланировать карьеру на 50-60 лет вперёд [6]. 

По данным Всемирной организации труда, к 2030 году возраст каждого работника в 

мире составит 41 год и компаниям будут действительно нужны эти люди, только если они 

будут обладать всеми необходимыми навыками. Таким образом, запрос на индивидуализа-

цию образовательных траекторий – главное изменение сегодняшнего времени. Вообще, ре-

зультат нового образования не объем усвоенного и запомненного материала, а развитие ко-

гнитивных способностей: анализ, работа с информацией, критическое мышление, решение 

проблем, творчество, инновации [7]. Очевидно, что стереотип «одна жизнь – одна профес-

сия-одно образование» не актуален. Современный студент, получая образование понимает, 

как учиться, обучается системному мышлению и некоторым другим полезным навыкам и это 

вовсе не означает что оно определит его дальнейший путь. Дальнейший путь, успешность на 

рынке труда, конкурентоспособность зависит от навыка самообразования [8]. 
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Аннотация. Современное образование не дает той полной дозированной информации 

для обучения, которая требовалась бы в полном объеме, многие методики просто устарели. 

Опираясь в своей работе на практико-ориентированный и деятельностный подходы, мы счи-

таем необходимым и современным методом обучения – метод кейсов. 

Ключевые слова: кейсовый метод обучения. 

 

Кейсовый метод обучения начал применяться еще в начале XX века в области права и 

медицины. Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит Гарвардской 

Школе Бизнеса. 

Кейсовый метод – это дистанционная образовательная технология (ДОТ), основанная 

на предоставлении обучающимся информационных образовательных ресурсов в виде специ-

ализированных наборов учебно-методических комплексов, предназначенных для самостоя-

тельного изучения (кейсов) с использованием различных видов носителей информации. До-

ставка материалов обучающимся осуществляется любыми приемлемыми для организации 

учебного процесса способами. Телекоммуникационные средства применяются для обеспече-

ния взаимодействия обучающихся с преподавателем и между собой, а также для обеспечения 

их дополнительными информационными ресурсами. Существенная роль отводится органи-

зации аудиторных занятий (консультаций), проводимых специально подготовленным препо-

давателем. 

Задача преподавателя, состоит в подборе соответствующего реального материала, а 

обучающиеся должны разрешить поставленную проблему и получить реакцию окружающих 

(других обучающихся и преподавателя) на свои действия. При этом нужно понимать, что 

возможны различные решения проблемы. Поэтому преподаватель должен помочь обучаю-

щимся рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение [3]. 

Метод кейсов способствует развитию умению анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если 

в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающихся выра-

батывается устойчивый навык решения практических задач. 

Кейс – технологии (набор учебно-методических материалов, записанных на дискеты, 

CD-ROM, аудио и видеокассеты, твердые копии учебных пособий, передается или пересыла-

ется обучаемому для самостоятельного изучения с периодическими консультациями у назна-

ченных ему преподавателей). 

Следует также отметить другую трактовку методов кейсов, данную профессором Р. 

Мерри из Гарварда: «Под методом кейсов я понимаю изучение предмета студентами путем 

рассмотрения большого количества кейсов в определенных комбинациях. Такое обучение и 
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попытки управления различными административными ситуациями развивает в студенте, за-

частую бессознательно, понимание и способность мышления на языке основных проблем, с 

которыми сталкивается управляющий в определенной сфере деятельности». 

Метод кейсов способствует развитию умению анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если 

в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у студентов вырабаты-

вается устойчивый навык решения практических задач [2]. 

Краткое описание обучения с использованием данной технологии сводится к следу-

ющему. После изучения модуля (прослушивание лекционного материала), выполнения те-

стовых работ, обучающиеся переходят к практическому выполнению. 

На установочном занятии по каждой учебной дисциплине преподаватель объясняет, 

как работать с учебно-методическими пособиями, на что обращать внимание при изучении 

этой учебной дисциплины, объясняет организацию самостоятельной работы, дает другие не-

обходимые пояснения. 

Затем проводится консультирование обучаемых и проверка выполненных ими тестов. 

Самостоятельная работа составляет обязательную часть образовательного процесса. 

Эта модель может активно применяться при заочном обучении в межсессионный пе-

риод. 

Видимые отличия применения кейс-метода заключаются в том, что разрабатываются 

и используются специальные учебные комплекты средств обучения, предоставляются более 

свободные временные рамки начала и окончания учебного процесса. По каждой дисциплине 

за обучающимся (группой студентов) закрепляется преподаватель. 

Обучающиеся должны понимать с самого начала, что риск принятия решений лежит 

на них, преподаватель только поясняет последствия риска принятия необдуманных решений. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии, например, с помо-

щью проблемных вопросов в контроле времени работы, в побуждении обучающихся отка-

заться от поверхностного мышления, в вовлечении всех обучающихся группы в процесс ана-

лиза кейса. 

Периодически преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать теоретические 

аспекты или делать ссылки на соответствующую литературу[1]. 

Несмотря на то, что рассматривается один кейс как базовая ситуация, при изучении 

каждой темы обучающиеся повторяют приемы кейсового метода. Для повышения интенсив-

ности работы группа разбивается на подгруппы, т.е. используется прием модерации, допол-

нительно повышающий эффективность кейсового метода. Технология работы при использо-

вании кейсового метода приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Подготовка и обучение кейсовым методам (Б. Фливберг, 2007) 

Фаза работы Действия преподавателя Действия студента 

До занятия 1.Подбирает кейс 

2.Определяет основные и вспомогательныема-

териалы для подготовки студентов 

3.Разрабатывает сценарий занятия 

1.Получает кейс и спи-

сок рекомендуемой ли-

тературы 

2.Индивидуально гото-

вится к занятию 
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Во время занятия 1.Организует предварительное обсуждение 

кейса 

2.Делит группу на подгруппы 

3.Руководит обсуждением кейса в подгруппах, 

обеспечивая их дополнительными сведениями 

1.Задает вопросы, 

углубляющие понимание 

кейса и проблемы 

2.Разрабатывает вариан-

ты решений, слушает, 

что говорят другие 

3. Принимает или 

участвует в принятии 

решений 

После занятия 1.Оценивает работу студентов 

2.Оценивает принятые решения и поставлен-

ные вопросы 

1. Составляет письмен-

ные отчеты о занятии по 

данной теме 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о практико-ориентированном подходе к 

обучению в условиях среднего профессионального образования, применении практико-

ориентированных технологий, поэтапном формировании профессиональных компетенций 

 личности студента.   

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, личностно-ориентированный 

подход, практика трудоустройства, профессиональные компетенции, конкурентоспособ-

ность.  

 

Для современного профессионального образования первостепенное значение имеет 

обращение к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов. 

Существует три подхода к практико-ориентированному   обучению специалистов.   

Наиболее узкий подход связан с погружением студентов в профессиональную среду в 

ходе учебной, производственной и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход (авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов) предполагает использова-

ние профессионально – ориентированных технологий обучения и методик моделирования 
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фрагментов будущей профессиональной деятельности. 

        Третий, наиболее широкий подход (автор Ф. Г.  Ялалов) заключается в том, что мотива-

ция к изучению теоретического материала идёт от потребности в решении практической за-

дачи. Данная разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-

компетентностным подходом. 

          Этот подход и лежит в основе новых образовательных стандартов в системе среднего 

профессионального образования 

         На сегодняшний день часть выпускников, получивших образование, не могут устроить-

ся на работу по специальности.  Практика трудоустройства в последние годы показывает, что 

работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо 

специального образования и опыт работы. На этом основании можно считать, что в  профес-

сиональной подготовке специалиста любого профиля острой является проблема усиления 

практической части (практико-ориентированной) обучения. 

       Основа практико-ориентированного подхода в образовании составляет рациональное со-

четание фундаментального образования и профессиональной подготовки. Для перехода к 

профильному обучению необходимо реализовывать принципы личностно-ориентированного 

и практико-ориентированного образования. В этом случае можно добиться следующего: 

− обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

− предоставление равноправного доступа к полноценному образованию самых разных 

категорий студентов, учитывая их способности, наклонности, интересы; 

− возможность расширить социализацию обучающихся и обеспечить преемственность 

между профессиональным и общим образованием [2, с. 20]. 

          В настоящее время, учитывая пожелания работодателей, студенты должны быть гото-

вы эффективно применять знания, умения и  навыки   в своей трудовой деятельности.  

          Реализация практико-ориентированных подходов является одним из путей решения 

этой проблемы. 

        Такой подход в профессиональном обучении направлен на приближение образователь-

ного учреждения к потребностям практики и жизни. 

        Традиционная система подготовки специалистов СПО не всегда строится на тесной вза-

имосвязи теоретического и производственного обучения, что, как правило, тесно связано с 

уровнем качества организации и проведения практики по профилю специальности. 

         Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении должен 

применяться педагогическим коллективом с первых дней обучения и далее способствовать 

поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента. 

        Во-первых, студент адаптируется к образовательному процессу. У него формируются 

понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

       Во-вторых, начинается укрепление и углубление профессиональных интересов студента 

при изучении специальных дисциплин, где студент не просто закрепляет основные теорети-

ческие положения, а учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения 

и позиции по выбранному способу решения учебной задачи. 

         В-третьих, процесс знакомства с профессиональной деятельностью в период освоения 

профессиональных модулей и прохождения учебной и производственной практик, готов-

ность к дифференцированной оценке уровня своего профессионализма.  

        Кроме практической работы будущие специалисты знакомятся с реальными задачами 
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производства, их постановкой, решением, документацией и презентацией. 

         А на последнем этапе студент может организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

        Создание процесса практико-ориентированного обучения даст возможность предельно 

точно приблизить содержание учебных дисциплин к будущей профессии, возможности по-

строений целостного учебного процесса, создаст условия для целенаправленного формиро-

вания конкурентоспособности будущих работников. 

        Обществу нужна личность, способная решать нестандартные задачи в нестандартно 

сложившихся ситуациях, способная саморазвиваться, самообразовываться, способная 

успешно позиционировать себя на рынке труда, ориентированная на социально-значимые 

приоритеты. 

         Задача преподавателей сформировать у студентов практический опыт профессиональ-

ной деятельности на базе конкретной организации; освоить профессиональные и общие ком-

петенции по виду профессиональной деятельности; проверить возможности самостоятельной 

работы будущих специалистов в условиях конкретной организации.  

        Таким образом, практико-ориентированный подход позволяют студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской рабо-

ты, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособ-

ными. 
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чения. На примере музыкально-эстетического отделения г. Магнитогорска раскрыты условия 

стимулирования интереса к избранной профессии, охарактеризованы мотивационные приё-

мы, которые направлены на формирование осознанности, призвания, возможности самореа-

лизации обучающихся. 

  Ключевые слова: профессиональный интерес, адаптация, профессиональная деятель-

ность, первый этап обучения, практико-ориентированный подход к профессиональному об-

разованию, формы работы.  

 

Процессы, происходящие в российском обществе в последние десятилетия, вызвали к 

жизни необходимость повышения роли и качества образования, которые являются опреде-

ляющими факторами эффективности не только экономики, но и культуры. Это привело к из-

менению требований к качеству подготовки специалиста, а именно к уровню его профессио-

нализма [2, с. 34]                 

         Приобретение профессии осуществляется в специальных, и высших учебных заведени-

ях. Заинтересовать студента в получении будущей профессии необходимо уже на этапе по-

ступления. Ведь зачастую школьники поступают в колледж по выбору их родителей, без по-

нимания значимости своей будущей специальности. Поэтому важно для вчерашних школь-

ников показать, что теперь они обучаются не просто по наставлению родителей, а теперь они 

будущие специалисты. 

          Для развития интереса у студентов к выбранной профессии большая ответственность 

ложится на весь коллектив СПО. Преподаватели должны уметь заинтересовать студентов на 

своих занятиях, сформировать положительное эмоциональное отношение к обучению. Важ-

но с первого курса, когда студенты только получают знания по общеобразовательным дис-

циплинам, показывать взаимосвязь этих дисциплин с будущей профессией. При изучении 

профессиональных дисциплин важно личностно-ориентированное обучение, необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности студентов.           

          Преподавание должно быть не скучной лекцией, а построено на проблемном обучении, 

когда студенты решают поставленные перед ними задачи, связанные с их будущей профес-

сией. [4, стр. 276] 

          Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется на первом курсе. На 

этом этапе обучения в СПО важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное от-

ношение к выбранной профессии, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать 

в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. 

          В Магнитогорском педагогическом колледже педагоги с первых дней обучения спо-

собствуют поэтапному формированию профессиональной деятельности студентов.  

Остановимся на музыкально-эстетическом отделении, которое готовит учителей му-

зыки.  

 Работа начинается с адаптации обучающихся к образовательному пространству, параллель-

но формируя у них культурные запросы и потребности, понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявление к ней интереса. Формируется преем-

ственность между профессиональным и общим образованием. 

          На отделении предоставляется равноправный доступ к получению образования самых 

разных категорий студентов, учитываются их индивидуальные способности, музыкальные 

наклонности, интересы. 
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         С первых шагов обучения студентам обеспечивается углубленное изучение отдельных 

предметов: вокальный класс, дирижирование, основной музыкальный инструмент, соль-

феджио, гармония, музыкальная литература.                   

Выдаваемая система знаний опирается на принципы межпредметных связей. Всё это способ-

ствует пониманию у обучающихся специфики своей будущей профессии. 

Конечно, на первом этапе обучения на отделении есть проблемы, связанные с получе-

нием у студентов будущей профессии. Это, прежде всего, разноуровневый контингент, недо-

статочное базовое музыкальное образование, соцально-психологическая адаптация вчераш-

них школьников. 

Формирует стойкую ориентацию на будущую профессию. учебная практика. Важно, чтобы 

практика начиналась как можно раньше. Тогда и интерес к избранной профессии будет вы-

явлен заблаговременно, без разочарований. 

          Большое значение при этом приобретает содержание практических занятий. В первую 

очередь оно опирается на поэтапность обучения, которая заключается в постепенном услож-

нении практической профессиональной деятельности.  В соответствии с этим, практика на 

музыкальном отделении непрерывная и проходит и в ДОУ, и в СОШ. 

          На музыкально-эстетическом отделении работает учебно-производственная мастерская 

«Преподавание музыки в школе». Мастерская снабжена современной электронной музы-

кальной аппаратурой. Работа студентов с такой современной техникой уже на первом этапе 

обучения способствует сильнейшей мотивации к выбранной профессии.  

          На первом этапе обучения в СПО большая роль принадлежит и кураторам. Их воспита-

тельная деятельность выстраивается на личностно – деятельностном подходе и позволяет 

раскрыть студентам сущность социальной успешности, активизировать процесс самопозна-

ния личности, мотивировать студентов на развитие личностных и профессиональных качеств 

в рамках выбранной специальности. 

         Таким образом, перечисленные выше алгоритмы построения работы со студентами 

позволяют постепенно сориентировать их в профессиональном выборе, не вызывая негатив-

ной реакции с их стороны, избегать мнительности и тревожности, повышать их веру в свои 

потенциальные возможности и способности реализации себя в будущей профессиональной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальность и определяются некоторые осо-

бенности деятельности Магнитогорского педагогического колледжа в процессе реализации 

Программы региональной инновационной площадки. В частности, актуальность обосновы-

вается значительной ролью Магнитогорского педагогического колледжа в системе образова-

ния региона области. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, творческие группы педагогов, ком-

плекс социальных проблем 

 

Программа инновационной деятельности Магнитогорского педагогического колледжа 

по теме «Результативность процесса непрерывной профессионализации в полифункциональ-

ной образовательной модели педагогического колледжа» разработана в соответствии с осо-

бенностями образовательной деятельности колледжа, с учетом всех направлений профессио-

нальной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Реализация программы инновационной деятельности осуществляется творческими 

группами педагогов колледжа по направлениям подготовки обучающихся. Программа по-

строена в соответствии с требованиями практико-ориентированного подхода к образователь-

ной деятельности колледжа, а также с учетом положений личностно-ориентированного под-

хода, программно-целевого, системного и информационно-технологического подходов. 

Программа рассчитана на три года. Основным итогом ее реализации предусматрива-

ется разработка комплекса организационно-педагогических условий обеспечения результа-

тивности процесса непрерывной профессионализации в полифункциональной образователь-

ной модели педагогического колледжа и практико-ориентированных мер формирования об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся колледжа в соответствии с современ-

ными социально-экономическими условиями и образовательным заказом организаций и 

предприятий города и региона. 

Актуальность темы проекта определяется: 

1) необходимостью и востребованностью многоуровневой профессионализации;   

2) востребованностью практикой специалистов среднего звена с высоким уровнем 

сформированности общих и профессиональных компетенций; 

3) количественным ростом специалистов со средним профессиональным образованием и 

развитием возможностей их трудоустройства; 

4) региональными преимуществами Магнитогорского педагогического колледжа. 

mailto:mpk5@yandex.ru
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Выполним некоторые пояснения по пунктам актуальности. 

Во-первых, высокий уровень востребованности работы по данной тематике.  

Необходимость обеспечения профессионализации обучающихся школ, организаций 

дополнительного образования, обучающихся колледжа, практическая ориентированность 

СПО в ситуации цифровизации системы образования, развитие практико-ориентированных и 

цифровых технологий в сфере образования востребовано временем, экономикой и культурой 

диктуется образовательным заказом и поддерживается широкой общественностью.  

В профессиональном сообществе педагогов широко распространены понятия профес-

сионализации, практико-ориентированного обучения (дуального образования), цифровой пе-

дагогики, цифровизации обучения и образования. 

Современные требования к профессиональному образованию и условия его реализа-

ции определяют использование в образовании новых форм образования типа «стажировоч-

ных площадок» и информационно-коммуникационных технологий, что и является базой, 

средством и способом дальнейшего развития среднего профессионального образования.  

В реализации программы РИП стажировочные площадки педагогического колледжа на 

предприятиях (организациях) города Магнитогорска обеспечивают разработку и реализацию 

программ по следующим направлениям: 

1) обучающиеся СОШ и организаций дополнительного образования – учебно-

профессиональная деятельность, цифровизация образования, профессионализация; 

2) работники системы общего и среднего профессионального образования – инновации в 

образовании; 

3) свободный контингент, лица с ОВЗ и лица предпенсионного возраста – дополнитель-

ное профессиональное образование и занятия по интересам. 

А также обеспечивают разработку и внедрение рекомендации по выполнению условий 

обеспечения практико-ориентированного образования студентов колледжа по всем направ-

лениям и специальностям подготовки; – разработку и апробацию пакета программно-

методических материалов организации и проведения всех видов практик на базе стажиро-

вочных площадок. 

Профессионализация, практическая ориентация и цифровизация современного сред-

него профессионального образования является важнейшей государственной задачей, пред-

ставленной в ФГОС СПО. 

Следует исходить из того, что в настоящее время обществу требуются конкуренто-

способные выпускники организаций СПО, обладающие комплексом общих и профессио-

нальных компетенций, способные качественно выполнять профессиональную деятельность, 

самостоятельно ориентироваться в потоке меняющейся информации, сравнивать, анализиро-

вать, находить лучшие варианты решений.  

Во-вторых, отмечается значительный рост количественных показателей деятель-

ности образовательных организаций системы СПО РФ. Особенно в 2020 году. Это было 

отмечено в статье О.Ю. Леушкановой. 

В Российской Федерации наблюдается количественный рост абитуриентов и обучаю-

щихся организаций СПО, которые рассматривают среднее профессиональное образование 

как основу профессиональной карьеры и базу для получения высшего образования.  

В-третьих, в нашем регионе отмечается рост значимости образовательной дея-

тельности Магнитогорского педагогического колледжа как региональных фактора разви-
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тия г. Магнитогорска и Челябинской области.  

В силу сложившихся обстоятельств в регионе юга Челябинской области ГБПОУ 

«МПК» на данный момент является единственной образовательной организацией СПО гума-

нитарного профиля. От активности и эффективности образовательной деятельности ГБПОУ 

«МПК» в значительной мере зависит решение комплекса социальных проблем – профессио-

нализация, цифровизация образования, формирование общего культурного уровня, профес-

сиональное развитие личности в соответствии с потребностями организаций и предприятий в 

регионе. Решить эти проблемы можно только коллективными усилиями в условиях поли-

функциональной образовательной модели. 

Таким образом, с учетом представленных факторов коллектив ГБПОУ «МПК» в кон-

це 2019 года пришел к выводу о наличии высокого уровня актуальности проблемы обеспече-

ния результативности процесса непрерывной профессионализации обучающихся с учетом 

полифункциональности образовательной деятельности педагогического колледжа и сформу-

лировал тему инновационной деятельности – «Результативность процесса непрерывной про-

фессионализации в полифункциональной образовательной модели педагогического колле-

джа». 

Для решения представленной проблемы инновационной деятельности колледж имеет 

все необходимые условия: 

− современную материальную базу и техническое оснащение; 

− широкий спектр востребованных и лицензированных образовательных программ под-

готовки обучающихся; 

− высококвалифицированный преподавательский состав с высоким уровнем мотивации 

к инновационной деятельности; 

− готовый к творческой, научно-исследовательской и учебно-профессиональной дея-

тельности коллектив обучающихся; 

− результативную поддержку инновационной деятельности колледжа на уровне города 

и области со стороны руководства, выпускников, родителей обучающихся и населе-

ния. 

 В аспекте темы инновационной деятельности колледж активно развивает отноше-

ния социального партнерства с работодателями, вузами, учреждениями образования, культу-

ры, спорта, социальной защиты населения.  

Актуальным на современном этапе развития как системы образования, так и муници-

пального образования в целом становится продвижение социального партнёрства Магнито-

горского педагогического колледжа и Управления образования г. Магнитогорска как одного 

из направлений инновационной деятельности. Важным аспектом социального партнерства 

является участие колледжа в решении задач цифровизации образования. В этом направлении 

Магнитогорский педагогический колледжа обеспечивает: 

− проведение курсов повышения квалификации педагогических и административных 

работников по темам «Изучение и наполнение электронной образовательной среды 

Moodle» и «Развитие компетенции «готовность работать с информацией»; 

− оборудование специальных кабинетов для проведения групповых и индивидуальных 

занятий по учебным дисциплинам с использованием информационных технологий, 

компьютерного тестирования, индивидуальных работ студентов и преподавателей, 

работников предприятий и организаций; 
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− формирование банка методических и дидактических материалов для проведения он-

лайн-занятий. 

Магнитогорский педагогический колледж с учетом образовательного заказа: 

− разрабатывает и реализует программы он-лайн курсов по проблемам цифровизации 

социальной сферы и экономики с учетом контингента слушателей (обучающиеся 

СОШ и организаций дополнительного образования; работники системы общего и 

среднего профессионального образования; свободный контингент, лица с ОВЗ и лица 

предпенсионного возраста); 

− разрабатывает онлайн- курсы для выпускников 9-11 классов, а также для сторонних 

организаций города Магнитогорска и Челябинской области в электронной образова-

тельной среде Moodle;  

− разрабатывает систему сертификации слушателей онлайн курсов обучения по про-

блемам цифровизации социальной сферы и экономики; 

− разрабатывает пакет цифровых образовательных технологий. 

На основе маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что колледж 

в целом удовлетворяет запросам потребителей. Но со вступлением в силу новых документов 

в области образования актуальной становится реализация в первую очередь приоритетных 

направлений профессионального образования. К таким направлениям относится тема про-

граммы инновационной деятельности нашего колледжа. 
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и методик WorldSkills в программу подготовки квалицированных специалистов по компе-

тенции «Социальная работа». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, инновация, WorldSkills, профессия, 

социальная работа. 

 

Проблема подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях относится к числу весьма акту-

альных. Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, давно пере-

стало соответствовать запросам рынка труда. Современное время требует качественно ново-

го уровня образованности работника. Возрастает потребность в мобильных, креативных, 

имеющих навыки и опыт работы специалистах. 

Система среднего профессионального образования призвана осуществлять практиче-

скую подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой деятельности. Будущие 

специалисты должны быстро адаптироваться на рабочем месте, владеть общими и професси-

ональными компетенциями, а также иметь устойчивую мотивацию к успешной профессио-

нальной деятельности [1, c. 1]. 

Движение WorldSkills Russia является одним из инструментов, направленных на со-

вершенствование системы среднего профессионального образования. Цель WorldSkills 

Russia – повышение престижа рабочих профессий путем объединения лучших практик и 

профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов професси-

онального мастерства. 

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи повыше-

ния качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для разви-

тия интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профес-

сионального и креативного мышления студентов, способствуют формированию опыта твор-

ческой деятельности в профессиональной сфере.  

Одной из наиболее актуальных проблем современной системы профессионального 

образования является развитие творческой инициативы, активности, самостоятельности всех 

участников процесса образования. Это обусловливает необходимость поиска средств осна-

щения образовательного процесса современными методами и технологиями, которые разви-

вают творческий потенциал педагога и обучающегося, способствуют их саморазвитию и са-

моопределению [2, с. 458]. А задача педагогов, заинтересовать студентов, показать все плю-

сы выбранной профессии, показать перспективу. Преподаватель закладывает интерес к про-

фессии, именно он с разных сторон может показать всю ее значимость, полноту и ценность. 

А это не всегда легко. В связи с этим разрабатываются новые концепции общего образования 

для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, а также про-

фессионально значимых личностных качеств, обеспечивающих реализацию современных 

целей образования. 

Именно поэтому на протяжении нескольких лет Магнитогорский педагогический кол-

ледж активно внедряет стандарты WorldSkills в образовательный процесс. В 2019 году от-

крылась оснащенная по последнему слову техники мастерская по компетенции «Социальная 

работа», которая функционирует в соответствии требованиями инфраструктурных листов 

WorldSkills Россия, размещенных на сайте союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети Интернет [1; 2]. 

В мастерской оборудовано 18 рабочих мест для выполнения практических работ и за-

даний, и рабочее место преподавателя. Целью мастерской является практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в 

том числе стандартами WorldSkills Россия, по подготовке специалистов социальной сферы. 

Современное оборудование позволяет проводить практические занятия, учебные практики в 

рамках профессиональных модулей; организовывать образовательную деятельность по до-

полнительным общеобразовательным программам для обучающихся, программам повыше-

ния квалификации, программам профессиональной переподготовки.  

Результатом внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс является: 

повышение уровня трудоустройства выпускников, повышение квалификации педагогов, по-

вышение мотивации студентов, повышения качества подготовки будущих специалистов по 

социальной работе. 
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Специфика подготовки специалистов среднего профессионального образования в 

первую очередь зависит от педагогических кадров, в том числе мастеров производственного 

обучения. Профессиональная компетентность педагога проявляется во взаимодействии тео-

ретической и практической деятельности. 

По мнению Романцева Г. М., профессиональный педагог обладает профессионально – 

педагогической компетентностью, которая заключается в специальном образовании, необхо-

димом уровне подготовленности, характерным профессиональным самосознанием, 

целостным ведением профессионально-педагогической деятельности, наличие системы 

потребностей, способностей к самоопределению и творческой самореализации в жизненных 

и профессиональных ситуациях.  

Профессионально-педагогическая компетентность в результате самосовершенствова-

ния и самостоятельной работы постепенно трансформируется в профессионализм, отличаю-

щийся высоким уровнем профессионального мастерства, творчества, владение 

специальностью. 

WorldSkills – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой являет-

ся повышение престижа мастерства рабочих профессий и развитие профессионального обра-

зования путем взаимодействия лучших практик и профессиональных стандартов во всем ми-

ре посредством организации и проведения конкурсов, чемпионатов профессионального ма-

стерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. На сегодняшний день в 

деятельности организации принимают участие более 80 стран. 

В настоящее время его внедрение в систему среднего профессионального образования 

является приоритетным и должно носить последовательный и систематичный характер [2]. 

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, профессио-

нально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с использованием стан-

дартов WorldS kills. Использование спецификации движения WorldS kills, технологий прове-

дения конкурсов, чемпионатов и демонстрационных экзаменов, где степень оценивания 

уровня сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов на практиче-

ских занятиях дает возможность обеспечить более высокий уровень подготовки, как специа-

листов среднего звена, так и представителей педагогических специальностей. 

В современном мире с понятием «компетентность» особую актуальность приобрело 

понятие компетенция. Так, известный психолог А. Н. Леонтьев отмечал, что реальное ста-

новление личности человека заключается не в глубине приобретённых знаний, умений и 

навыков, а в построении деятельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями. 

С деятельностным процессом и связано понятие «компетенция». 

В словаре иностранных слов «компетенция» (от лат. competere добиваться, соответ-

ствовать, подходить) толкуется как круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен и 

способен решать определенный класс профессиональных задач. Словарь синонимов русско-

го языка термин «компетенция» ставит в один ряд с понятиями «полномочие», «власть», 

«право». Обладать компетенцией означает уметь, быть способным активизировать в данной 

ситуации, полученные профессиональные знания и опыт. 

Профессионально-педагогическая компетенция мастера производственного обучения 

есть совокупность свойств его личности, обеспечивающая самостоятельное выполнение 

профессионально-педагогической деятельности в профессиональной образовательной 

организации. В педагогическом плане компетенцию можно рассматривать как совокупность 
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профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для 

эффективной деятельности в образовательном процессе [2 ]. 

Профессионально-педагогическая экспертность мастера производственного обучения 

включает много составляющих (компетенций). Однако выделяют, как правило, те, которые 

носят доминирующий, системообразующий характер. Так, ФГОС третьего поколения опре-

делял два основных вида компетенций: общие и профессиональные.  

В современных условиях с внедрением ФГОС 4 поколения и ТОП -50 встает острая 

проблема внедрения компетенций по стандартам WorldSkills Rus sia. Чемпионаты World Skills 

Russia позволяют мастерам производственного обучения знакомиться с технологиями обуче-

ния и новыми профессиональными стандартами международного уровня. 

Обмениваясь опытом со своими коллегами на подобных соревнованиях, мастера про-

изводственного обучения могут использовать международный опыт для проведения произ-

водственного обучения со студентами.  

Вхождение и активное участие ГБ ПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» в 

движение «Молодые профессионалы» способствуют развитию региональной системы про-

фессионального образования по таким направлениям ка к развитие кадрового потенциала 

профессиональных образовательных учреждений; актуализация содержания и технологий 

организации образовательного процесса; повышение качества подготовки кадров.  

Развитие кадрового потенциала колледжа осуществляется по средствам обучения и 

расширения состава регионального экспертного сообщества в раз резе профессиональных 

компетенций, что позволяет говорить о повышении квалификации мастеров производствен-

ного обучения. Наиболее эффективным в повышении квалификации, является практический 

опыт.  

Уровень и качество профессионально-педагогической подготовки педагога в 

значительной мере определяет и качество подготовки обучающихся – будущих современных 

специалистов. Поэтому повышение профессионализма педагогических работников и 

качества их подготовки, является необходимым условием совершенствования системы 

подготовки компетентных специалистов [1].  

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, созда-

ние условий для формирования у студента опыта самостоятельного решения познаватель-

ных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных качеств, составляют основу 

подготовки обучающегося к участию в конкурсах, чемпионатах и успешной сдаче демон-

страционного экзамена профессионального мастерства, а также к продуктивной самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

Таким образом, используя идеологию движения WS в образовательном процессе, 

происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций ФГОС СПО 

и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и повышается качество квалифици-

рованной подготовки, развивается профессиональное и креативное мышление студентов, 

формируется опыт творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются и расши-

ряются связи с социальными партнерами, растет престиж рабочих профессий и специально-

стей СПО и др. 
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ориентированного содержания изучаемого материала. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, технология обучения, 

практико-ориентированное обучение, профессиональная деятельность, компетентностный 

подход. 

 

 При реализации Федеральных государственных стандартов среднего специального 

образования (ФГОС СПО) одним из важнейших направлений деятельности педагога являет-

ся практико-ориентированный подход, направленный на формирование личностных и про-

фессиональных компетенций будущего педагога. Парадигма образования ориентирует на 

самостоятельность, конкурентоспособность, свободное развитие человека, творческую ини-

циативу, высокую культуру, мобильность, что требует качественного подхода к формирова-

нию будущего профессионала. Среднее профессиональное образование является важной ча-

стью образования в России, которое обеспечивает подготовку специалистов-практиков и ра-

ботников среднего звена для всех отраслей экономики, в том числе для образовательных 

учреждений. 

Конкурентоспособный специалист со средним профессиональным педагогическим 

образованием должен отвечать всем требованиям и тенденциям развития рынка рабочей си-

лы, уметь быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни, обладать набо-

ром необходимых компетентностей в разных областях профессиональной деятельности. В 

связи с этим устоявшиеся традиционные подходы в образовании, направленные на усвоение 

студентами определенной суммы знаний и умений, потеряли свое значение. На первый план 

выступают инновационные личностно-ориентированные методы и технологии обучения и 

воспитания [1, с.3]. В настоящее время, в новых условиях, в педагогических колледжах про-
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исходит постоянное обновление технологии и содержания образования. В то же время необ-

ходимо формировать такую среду обучения и педагогической практики будущих воспитате-

лей, которая помогает развивать у студентов широкий спектр общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, которые требуются для решения новых 

сложных социально-педагогических задач. 

Главная цель практико-ориентированного обучения – формирование у будущего спе-

циалиста полной готовности к профессиональной деятельности.  

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в приобретении новых 

знаний и формировании практического опыта их использования при решении задач и про-

блем в социальной, учебной или профессиональной сферах. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: мотиваци-

онное обеспечение учебного процесса; связь обучения с практикой; сознательность и актив-

ность студентов в обучении. 

Практико-ориентированный специалист должен обладать профессиональной компе-

тентностью, готовностью к профессиональной деятельности, сформированными личностны-

ми качествами. 

При подготовке студентов специальностей 44.02.01 «Дошкольное образование» и 

44.02.04» Специальное дошкольное образование» использование практико-

ориентированного подхода в изучении дисциплин профессионального цикла ориентирует на 

интеллектуальное развитие за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности. В насто-

ящее время преподавателями широко используются модульная и проектная технологии. Де-

лается акцент на самостоятельную, активную, познавательную деятельность каждого студен-

та, с учетом его возможностей и особенностей. Используя данные технологии, меняется под-

ход к процессу обучения и отношение к студенту. Меняется понимание студентом своего 

положения в образовательном процессе, он нацелен на самостоятельное приобретение и 

применение полученных знаний. Это становится приоритетным в получении образования. 

Размышления, дискуссии, исследования, а не запоминание, имеют значение для развития 

личности студента. 

Практико-ориентированное обучение в педагогическом колледже предполагает, во-

первых, освоение учебной программы в учебных кабинетах, специализированных лаборато-

риях, во-вторых, практическую деятельность в дошкольных образовательных учреждениях. 

На учебных занятиях преподаватели используют лекционные, практические, семинар-

ские занятия, в ход которых включаются элементы проблемного обучения, самостоятельной 

работы по изучению учебного материала. На занятиях студентам даются задания на практику 

разного характера: проведение диагностики, наблюдений за детьми, микроисследования, ко-

торые надо провести в педагогическом коллективе, в коллективе детей и т.д. Нередки зада-

ния на развитие аналитических и проективных компетенций у студентов, задания разного 

уровня сложности, задачи и упражнения с педагогическими ситуациями [2, с.154]. 

На практических уроках предполагается моделирование фрагментов будущей профес-

сиональной деятельности на основе использования возможностей контекстного изучения 

профильных дисциплин, деловые и ролевые игры. Задания практических работ нацелены на 

индивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные тео-

ретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, планировать, в диалоге 

раскрывать свое мнение и позиции по выбранному способу решения учебной задачи, само-
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стоятельно организовывать свою деятельность.  

Задания на педагогической практике выстроены так, чтобы за период учебной, произ-

водственной, преддипломной практики у будущего специалиста были сформированы про-

фессиональные компетенции, необходимые для будущей педагогической деятельности. Все 

они предусматривают усложнения в выполнении от курса к курсу, от одного вида практики к 

другому, выстроены в определенной логике, предусматривающей постепенное формирова-

ние всех указанных компетенций в ФГОС СПО по дошкольным специальностям. 

Исследовательская работа, курсовое и дипломное проектирование, выполнение про-

ектов, ведение портфолио также нацелены на подготовку конкурентоспособного практико-

ориентированного специалиста. 

Преподаватели создают на своих уроках условия, в которых студенты могут проявить 

интерес к поиску необходимой информации, построению моделей своей педагогической дея-

тельности, освоению различных форм учебной деятельности, необходимых для саморазви-

тия. 

В рамках реализации практико-ориентированного подхода к обучению студентов 

преподаватели и методисты по практике разрабатывают методические рекомендации, ин-

струкции, алгоритмы, памятки для самостоятельной работы на учебных занятиях, во время 

практики, в период выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Практико-ориентированная образовательная среда, сформированная в профессио-

нальной образовательной организации, выступает ключевым условием формирования у сту-

дентов знаний, умений, навыков и профессионально-значимых личностных качеств, необхо-

димых для освоения комплекса компетенций специалиста. 

Таким образом, практико-ориентированный подход способствует формированию кон-

курентоспособного специалиста, обладающего достаточным уровнем компетенций, способ-

ного быстро и результативно адаптироваться к современным условиям и требованиям, что 

соответствует образовательному стандарту СПО по специальности 44.02.01«Дошкольное» и 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование». 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития профессиональных компетенций 

при организации проектно-исследовательской деятельности на уроках ОБЖ. В данной статье 

предоставлена аналитическая деятельность педагога по заявленной проблеме на уроках 

ОБЖ. Рассмотрены пути и методы формирования профессиональных компетенций, описаны 

проблемы и возможные меры их преодоления. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, проектно- исследовательская дея-

тельность, проект, аналитические способности, диагностика. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современная парадигма образо-

вания требует формирование востребованных современным рынком труда компетентных 

специалистов, это подтверждается тем, что новое поколение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) основано на идеологии формирования содержания об-

разования «от результата», а их системообразующим компонентом становятся характеристи-

ки профессиональной деятельности выпускников. Успешность специалиста в профессио-

нальной и социальной жизни определяется уровнем развития ключевых компетентностей.    

Компетенция – это личная способность специалиста решать определенный класс профессио-

нальных задач. Ключевыми компетенциями будущего специалиста являются: академические 

компетенции, социально-личностные компетенции, профессиональные компетенции. 

Успешность специалиста в профессиональной и социальной жизни определяется уровнем 

развития ключевых компетентностей.  В процессе исследовательской работы студентов ре-

шается целый комплекс педагогических задач: обучение студентов навыкам самостоятель-

ной теоретической и экспериментальной работы; формирование у студентов общих и про-

фессиональных компетенций; воспитание личностных качеств, развитие творческого потен-

циала; развитие коммуникативных навыков. Исследовательская деятельность студентов 

включает в себя:  использование учебной и дополнительной литературы, библиографических 

справочников, указателей, каталогов;  составление рецензий и аннотаций; написание сооб-

щений, докладов и рефератов; создание тематических словарей, кроссвордов, практических 

(ситуационных) задач; создание презентаций; оформление плакатов, буклетов, памяток; из-

готовление наглядных пособий и дидактического материала; создание интеллект-карт и Ин-

тернет-экскурсий по различным разделам информационных дисциплин; участие в обучаю-

щих и деловых играх; выполнение групповых творческих проектов; выполнение курсовых и 

дипломных проектов. Педагог выступает, прежде всего, организатором познавательной дея-
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тельности студентов. Его задача – научить студентов учиться самостоятельно. При организа-

ции учебной исследовательской деятельности преподавателю нужно владеть теоретическим 

аппаратом построения исследовательской деятельности, концепцией организации исследова-

тельской деятельности, принципами построения исследовательской деятельности, которые 

основываются на положении теории Л. С. Выготского о соотношении обучения и развития в 

осуществлении педагогического процесса на основе зон ближайшего развития [8];  принци-

пах построения деятельностного содержания образования, разработанных В. В. Давыдовым 

[9]. 

В качестве основных этапов учебной исследовательской деятельности студентов вы-

ступают: осознание цели исследования, установление объекта исследования, изучение теоре-

тического материала, связанного с выбранной темой, анализ предметной области, построе-

ние плана исследования и осуществление этапов исследования. реализация исследования, 

анализ результатов исследования, определение сфер и границ применения результатов ис-

следования. В соответствии с целевым и содержательным блоком модели, можно отметить 

показатели сформированности профессиональной компетентности: мотивационный, когни-

тивный, деятельностный, рефлексивный. Меняется и роль студента, который вместо пассив-

ного слушателя становится личностью, способной использовать все средства информации, 

которые ему доступны, проявить свою индивидуальность, свое видение, свои эмоции, свой 

вкус. 

Компетентность определяется как владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности; как 

качество личности, проявляющееся в способности и готовности её к деятельности, основан-

ной на знаниях и опыте. Ядром компетентности являются проектно-деятельностные способ-

ности – совокупность способов действий. Важный компонент – опыт – интеграция в единое 

целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приёмов решения задач [7].  

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразовывать теоретиче-

ские знания в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, позво-

ляет реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и са-

мореализоваться, что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетен-

ции выпускников учреждений среднего профессионального образования, обеспечивающих 

конкурентоспособность и востребованность на рынке [11].   

Системный подход определяет и учитывает условия выработки у студентов активной 

потребности в знаниях, профессиональную готовность преподавателей к инновациям в пре-

подавательской деятельности и последовательному осуществлению исследовательской рабо-

ты [2]. Общая схема исследовательского проекта, состоит из следующих пунктов: анализ 

проблемы -постановка цели – выбор средств её достижения – описание поэтапного достиже-

ния поставленной цели – оценка полученных результатов и выводов. Проблемой является 

любая теоретическая или практическая ситуация, в которой нет соответствующего обстоя-

тельствам решения [3]. 

Изучая основы безопасности жизнедеятельности, студенты узнают о том, что совре-

менный человек на протяжении своей жизни находится в различных средах: социальной, 

производственной, бытовой, природной и др. Человек и среда его обитания образуют систе-

му, состоящую из множества взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в 

определенных границах и обладающую определенными свойствами. Курс «Основы безопас-
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ности жизнедеятельности» формирую у студентов сознательное и ответственное отношение 

к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, способство-

вать приобретению навыка, сохранять жизнь и здоровье в повседневности, в неблагоприят-

ных и опасных условиях, умению оказывать само- и взаимопомощь путем освоения ключе-

вых компетенций. Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения и на уро-

ках ОБЖ. Ценностно-смысловые компетенции включают: ценностное отношение к здоровью 

и человеческой жизни, проявлять свою гражданскую позицию; ( раздел «ЗОЖ и его состав-

ляющие»);владение способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; ( раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»); умение при-

нимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять свои дей-

ствия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок ( раздел «Основы 

медицинских знаний»);умение оценивать свое поведение, черты своего характера, свое фи-

зическое и эмоциональное состояние.( раздел "Личная безопасность в условиях ЧС"). Для 

формирования ключевых компетенций применяю следующие методы: анализ конкретной 

ситуации, ролевые, деловые и дидактические игр, проектную деятельность, дискуссии, груп-

повую работу, проблемное обучение.  

Качество учебно-исследовательской работы обучающихся определяется соотношени-

ем представляемого и реально усвоенного предметного материала; способностью обучающе-

гося выстроить и презентовать структуру исследования в соответствии с нормами, которые 

сложились в научной среде; способностью к рефлексивному мышлению [18]. Основными 

видами учебно-исследовательской деятельности студентов являются: проблемно-

реферативное исследование,  включающие сравнение данных разных литературных источ-

ников с целью ознакомления с проблемой и проектирования вариантов ее решения; аналити-

ко-систематизирующее исследование: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематиза-

ция количественных и качественных показателей рассматриваемых явлений и процессов[6]; 

диагностико-прогностическое исследование : отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений рассматриваемых систем, предметов, явлений, 

процессов; проектно-поисковая деятельность, которая включает  : поиск, разработку и защи-

ту проекта [16]; описательное исследование – наблюдение и качественное описание каких-

либо систем, предметов, явлений, процессов [22].  

Самой продуктивной в развитии важнейших компетенций у обучающихся является 

проектно-исследовательская деятельность -деятельность по проектированию собственного 

исследования, которая включает выделение целей и задач, принципов отбора методик, пла-

нирование хода исследования, формулирование ожидаемых результатов, оценку возможно-

сти осуществления исследования, определение необходимых ресурсов. С помощью этих ме-

тодов обучающиеся открывают ранее неизвестное для них знание [3]. В научно-

публицистической литературе выделяют следующие виды учебно-исследовательских зада-

ний: познавательные задачи – специально подобранные учебные задачи, создающие ощуще-

ние, что они выхваченными из окружающей действительности; творческие задачи, на основе 

познавательного и необычного текста; исследование: предмет или явление, рассмотрение ко-

торых предусмотрено программой, предлагается для самостоятельного наблюдения под не-

которым контролем учителя [17]. Необходимо выделить особенности учебно-

исследовательской деятельность в курсе ОБЖ.  Междисциплинарное и практико-

ориентированное содержание курса ОБЖ располагает возможностями для организации раз-
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ных видов учебно-исследовательских работ обучающихся на уроках и во внеурочной дея-

тельности [21].  

Во время изучения курса ОБЖ обучающиеся занимаются разносторонней мыслитель-

ной деятельностью: сравнивают, анализируют, обобщают, делают выводы из пройденного 

материала. В рамках проведения занятий по ОБЖ необходимо научить обучающихся до-

ступным приемам учебно-исследовательской деятельности. При проведении занятий по 

ОБЖ в соответствии с учебными программами отведено время на практические работы и са-

мостоятельную работу, которые направлены на развитие исследовательских умений, в ходе 

обучения с использованием учебной, учебно-методической литературы для организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся [1]. На уроках ОБЖ учебно-

исследовательская деятельность студентов возможна в виде различных форм: конференции, 

олимпиады, турниры, выставки, научно-методические объединения. Конкретно на занятиях 

ОБЖ возможна реализация таких исследовательских заданий как работа с различными вида-

ми информационных материалов: анализ текста, выделение причинно-следственных связей, 

подготовку аннотаций к источникам дополнительной литературы и другие [12].  

Формирование исследовательских навыков во время уроков ОБЖ так же возможно в 

ходе создания учителем и решения обучающимися проблемных ситуаций, подготовке обу-

чающимися докладов, сочинений, проведении мини-исследований. Основной формой, учеб-

но-исследовательской деятельности становится самостоятельная работа обучающихся по 

выполнению заданий исследовательского характера, способствующих развитию мотивации к 

изучению данного курса в образовательном заведении и самообразованию [20]. Некоторые 

нетрадиционные формы организации учебно-исследовательской деятельности школьников в 

рамках нашего предмета: урок-исследование, урок-лаборатория, урок творческий отчет, урок 

изобретательства, урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей и прочие [23]. Таким образом, у студентов повышаются 

интерес и мотивация к учебно-исследовательской деятельности, наблюдательность, устойчи-

вость внимания и более успешно усваивается содержание материала по предмету [17]. При 

отсутствии учебно-исследовательской деятельности у обучающихся утрачивается поисковая 

активность, происходит потеря любознательности, умения самостоятельно мыслить, делая в 

результате практически невозможными процессы самообучения и самовоспитания, а, следо-

вательно, и саморазвития [5].  

Необходимо отметить, что при организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках ОБЖ нужно учитывать следующие требования: разработанные за-

дания исследовательского характера необходимо применять поэтапно; проведение учебно-

исследовательской деятельности учащихся должно занимать определенное место и время на 

уроках; информация, содержащаяся в заданиях должна соответствовать уровню знаний и 

возрастным особенностям учащихся; учебно-исследовательские задания должны быть инте-

ресными, а проблемы их решения – доступными и реальными [18]. Факторами успешности 

учебно-исследовательской деятельности в курсе ОБЖ являются : соблюдение принципа доб-

ровольности в выборе темы; максимальная самостоятельность ученика в процессе исследо-

вания; компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследователь-

ской работой; материально-техническая поддержка руководителей и исполнителей исследо-

вательских работ; заниматься учебно-исследовательской деятельностью школьнику необхо-

димо с регулярно, для того, чтобы данная работа стала потребностью [15]. 
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При обучении студентов ОБЖ учебно-исследовательскую деятельность необходимо 

организовать с учетом нескольких этапов: подготовительный, развивающий, этап непосред-

ственной учебно-исследовательской деятельности в перспективе [18]. Метод проектов – это 

система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на твор-

ческую самореализацию личности учащихся, развития их интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового про-

дукта под контролем учителя. Тематика проектных заданий охватывает широкий круг вопро-

сов программы ОБЖ. Важным моментом в проектной деятельности является подбор объек-

тов для проектирования. При этом необходимо учитывать: индивидуальные особенности 

учащихся, учебно-материальную базу. 
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Аннотация. В статье рассматривается внеурочная деятельность обучающихся во вре-

мя практики. Исходной идеей статьи является то, что для комплексного развития профессио-

нальных компетенций необходимо развивать их не только в учебной, но и во внеурочной де-

ятельности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, внеурочная практика, общие и профес-

сиональные компетенции обучающихся 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процес-

са и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она организуется для 
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удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участие в само-

управлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система вне-

урочной деятельности может максимально развить или сформировать познавательные по-

требности и способности каждого обучающегося. Воспитание обучающихся происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять 

в свободное от обучения время. 

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании дополнитель-

ных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся и разумной 

организации их свободного времени. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от учебной, и направленную на достижение планируе-

мых результатов освоения индивидуальной образовательной программы: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, ролевые игры, практикумы, психологиче-

ские и иные тренинги, компьютерные симуляции, групповые дискуссии, волонтерская рабо-

та и другие занятия, позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального обра-

зования. 

Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами программой 

подготовки специалистов среднего звена, количеством и направленностью реализуемых до-

полнительных образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках учебной 

группы и деятельность в рамках дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды их дея-

тельности (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-

ния и социализации. 

Целью внеурочной деятельности в колледжах, техникумах, профессиональных лицеях 

является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с образовательной программой среднего профессионального образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

− закрепление приобретенных теоретических знаний; 

− приобретение опыта работы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования;   

− ознакомление с работой педагога физической культуры; 

− ознакомление студента с опытом работы учреждений – базы практики, с докумен-

тами, планами учреждения; 

− ознакомление с документацией педагога физической культуры; 

− получение дополнительной информации, необходимой им для написания конспек-

тов занятий и курсовых работ; 

− проверка степени готовности будущего специалиста к самостоятельной работе в 

условиях реального времени, выявление у студентов индивидуальных склонностей 

к практической работе во время прохождения практики; 

− знакомство с вопросами техники безопасности и санпинов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
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− анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

− определения цели и задач планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре; 

− применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упраж-

нении; 

− проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

− наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсника-

ми, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции; 

− ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

уметь: 

− находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по програм-

мам дополнительного образования в области физической культуры; 

− использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учётом возрастно-половых, морфофункциональных и индивиду-

ально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготов-

ленности; 

− мотивировать обучающихся родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

− устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

− комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского объ-

единения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

− планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями; 

− подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

− использовать различные методы и приёмы обучения двигательным действиям, мето-

дики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучающихся при проведении физкуль-

турно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 

− применять приёмы страховки и самостраховки при выполнении физических упражне-

ний, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

− организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

− осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-

сти обучающихся на занятии; 

− осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и 

занятий; 

− анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенство-

вать процесс организации физкультурно-оздоровительной деятельности; 

знать: 

− сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы и 
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дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

− требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий; 

− приёмы, способы страховки и самостраховки; 

− формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменя-

ющими, как субъектами образовательного процесса; 

− логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

− виды документации, требования к её оформлению. 

Внеурочная деятельность обучающихся в учреждениях СПО организуется в соответ-

ствии с реализуемыми образовательными программами, учитывая интересы, стремление 

обучающихся расширить профессиональные знания и умения, профессиональную мобиль-

ность, развить творческие способности и техническое мышление. 

Среди видов внеурочной деятельности в учреждениях СПО можно выделить следую-

щие. 

Познавательная деятельность – познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады, смотр знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», исследовательские 

проекты, акции познавательной направленности (конференции обучающихся, интеллекту-

альные марафоны, тематические недели). 

Досугово-развлекательная деятельность – культпоходы в театры, музеи, концертные 

залы, организация концертов, праздничных «огоньков», акции в окружающем учебное учре-

ждение социуме (благотворительные концерты, гастроли самодеятельности). 

Художественное творчество – занятия объединений художественного творчества, ху-

дожественные выставки, фестивали искусств, спектакли, художественные акции обучаю-

щихся. 

Социальное творчество (социально добровольческая деятельность) – социальная про-

ба (инициативное участие обучающихся в социальном деле, акции, организованной педаго-

гами), коллективно-творческое дело, социально-образовательный проект. 

Трудовая (производственная деятельность) – занятия по конструированию, кружки 

технического творчества, народных ремёсел, трудовые десанты, производственная бригада. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – занятия спортивных секций, беседы о 

здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры и 

оздоровительные акции. 

Туристско-краеведческая деятельность – образовательная экскурсия, туристическая 

поездка, туристско-краеведческая экспедиция, поисково-краеведческая экспедиция, краевед-

ческий музей. 

Наиболее распространенной формой внеурочной деятельности для развития профес-

сиональных компетенций обучающихся учреждений СПО являются физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.  

Одной из основных форм внеурочной воспитательной работы был и остаётся класс-

ный час. Классный час – одна из главных форм воспитательной работы, при которой обуча-

ющиеся под руководством классного руководителя включаются в специальную деятель-

ность, в ходе которой осуществляют поиск информации, ее анализ и оценку, работу в коман-

де, несут ответственность за результаты этой работы, с целью достижения поставленной це-

ли, т.е. способствуют пониманию социальной значимости и актуальности выбранной ими 
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специальности, осознания того, что их специальность лучшая. 

Для развития профессиональных компетенций немаловажную роль при проведении 

классного часа играют встречи с выпускниками образовательных организаций, людьми, до-

стигшими успеха в своей профессии. Эти встречи способствуют привитию любви к избран-

ной специальности, формированию положительного отношения к ней и убежденности в вос-

требованности специальности и специалиста – самостоятельного и инициативного, гибкого и 

легко адаптируемого к условиям рыночной экономики и конкурентной борьбы. 

Большую роль во внеурочной деятельности занимают массовые мероприятия. Среди 

массовых мероприятий в учреждениях среднего профессионального образования проводятся 

тематические вечера, посвящённые знаменательным датам в области науки и техники (в 

форме КВН, «Брейн-ринга»), предметные недели техники, технические олимпиады и викто-

рины по профессии, конкурсы профессионального мастерства, интеллектуальные марафоны 

по профессии, соревнования «Лучший по профессии». 

На основании анализа психолога-педагогической литературы определено понятия 

«профессиональная компетенция»: профессиональная компетенция – это способности обу-

чающихся выполнять работу в соответствии с требованиями должности, а требования долж-

ности – задачи и стандарты их выполнения, принятые в организации или отрасли. 

Рассмотрев несколько подходов к классификации профессиональных компетенций и 

компетентностей, можно отметить, что компетенции делятся на общие и профессиональные, 

а компетентности на базовые и профессиональные.  

Рассматривая понятие и структуру внеурочной деятельности можно сделать вывод, 

что развитие профессиональных компетенций будет эффективным при выполнении некото-

рых условий организации внеурочной деятельности, а именно: цель и задачи должны быть 

сформулированы с учетом профессиональных компетенций; - программа внеурочной дея-

тельности разрабатывается с учетом функций внеурочной деятельности; содержание вне-

урочной деятельности составляется с учетом основных принципов внеурочной деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям использования цифровых технологий при 

проведении междисциплинарных курсов в среднем профессиональном образовании. 
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лиотека, электронные образовательные ресурсы. 

 

В настоящий момент в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образова-

тельная среда" и федерального государственного образовательного стандарта по специаль-

ности среднего профессионального образования в междисциплинарные курсы активно вво-

дится использование цифровых технологий. 

Главной целью использования цифровых технологий при проведении междисципли-

нарных курсов в СПО является, повышение эффективности и увеличение доступности обу-

чения, как для педагога, так и для обучающегося. В профессиональном образовании цифро-

вые технологии решают задачи (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Задачи использования цифровых технологий 

 

Цифровые технологии в образовании – это способ организации современной образова-

тельной среды, основанный на цифровых технологиях. Цифровизация коснулась всех сфер 
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образования. В том числе и в СПО при проведения междисциплинарных курсов. Междисци-

плинарный курс (МДК) – система знаний и умений, отражающая специфику вида професси-

ональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций обучающимися в рамках 

профессионального модуля [1]. 

При проведении междисциплинарных курсов цифровые технологии используются в 

различных видах. Стоит отметить, что современный процесс обучения специалиста невоз-

можен без использования электронных образовательных ресурсов. Рассмотрим наиболее 

распространённые.  

АСУ ProCollege – платформа со множеством возможностей. Преподаватели могут 

размещать по междисциплинарному курсу готовые лекции, тесты, задания, схемы, опросы, 

книги, ссылки и т.д. Осуществлять оценку работ обучающихся и производить общение по 

учебному материалу. В рамках междисциплинарных курсов данный ресурс позволяет повы-

сить качество усвоения материала, осуществить дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся с разным уровнем готовности к обучению, обеспечивают обратную 

связь. 

Для создания комплекса заданий различного вида в рамках междисциплинарного кур-

са используют платформу – learningАpps (Рис 2). Электронные задания, разработанные на 

платформе, имеют возможность выдавать вопросы случайным образом, пресекая списывание 

у товарища, что способствует активизации познавательной деятельности при работе за ком-

пьютером, формирует у студентов высокий уровень самообразовательных навыков и умений 

— анализа и структурирования получаемой информации и, как следствие повышает мотива-

цию обучения [1].  

 

 
Рис. 2. Электронная платформа learning Аpps 

 

Для самостоятельного обучения создан Канал GO Online – платформа содержит видео 

и текстовый материал по междисциплинарным курсам, которые помогут преподавателям по-
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строить новый, более качественный образовательный процесс. Обучающимся, позволяет са-

мостоятельно возвращаться к темам, которые по какой-либо причине не были своевременно 

усвоены обучающимся. Это дает возможность оперативно усваивать новый материал. 

С переходом на цифровое обучение набирают популярности электронные библиотеки, 

в которых представлено большое количество учебных пособий, сборников, журналов, мето-

дической литературы. Для системы СПО этот момент является актуальным, т.к. обучение 

строится сразу на большом количестве литературы. В ГБПОУ «МПК» студенты и препода-

ватели используют ЭБС Юрайт – это электронная библиотека, которая содержит учебные и 

научные издания. Преимущества Электронно-библиотечной системы: современные полно-

текстовые учебники и учебные пособия по всем междисциплинарным курсам. 

Перечисленные платформы позволяют обеспечить восприятие учебного материала 

визуально, аудиально, кинестетически, например, с помощью презентаций, информационно-

справочных систем, что способствует быстрому усваиванию большого объёма учебного ма-

териала, позволяет повысить интерес студентов к изучению учебной дисциплины [1]. 

Цифровое образование избавляет человека от горы бумаг и книг, позволяет экономить 

на канцелярских товарах.  В скором будущем компьютеры и планшеты заменят привычные 

тетради. С одной стороны обучающимся не придется носить тяжелые рюкзаки с учебниками 

и тетрадями, с другой – работа с электронным дневником, например, экономит время препо-

давателя.  
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Основная цель обучения иностранному языку согласно ФГОС СПО – это формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. способности осуществления межлич-

ностного и межкультурного общения на иностранном языке. 

В ГБПОУ МСМТ проводится обучение профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей и специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Эти профессии входят в список ТОП – 50 са-

мых востребованных и перспективных профессий в России, следовательно, наши выпускни-

ки очень ценятся на рынке труда. В связи с этим перед нами, преподавателями, стоит задача 

– подготовить конкурентно-способных специалистов.  

В настоящее время невозможно себе представить высококвалифицированного специ-

алиста, не владеющего иностранным языком. Отсюда следует, что целью обучения ино-

странному языку в неязыковом образовательном учреждении является – формирование и 

развитие общей коммуникативной и профессионально-коммуникативной компетенции у 

студентов технических специальностей. 

Эта цель полностью соответствует задачам Международной некоммерческой ассоци-

ации WorldSkills International, в которую Россия вступила в 2012 году. Цели движения 

WorldSkills предполагают повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, а также популяризацию рабочих профессий через междуна-

родные соревнования. Участие в чемпионатах молодых профессионалов дает им возмож-

ность совершенствовать свои навыки в соответствии с мировыми стандартами. Движение 

WorldSkills в России выдвигает новые требования к уровню владения обучающимися ан-

глийским языком в сфере предстоящей им профессиональной деятельности. Студентам 

необходимо обладать прочными навыками в ведении диалога с использованием специальных 

технических терминов, деловой переписки, составлении и переводе технической документа-

ции с описанием функционирования и технического обслуживания различного оборудова-

ния, в работе с литературой на иностранном языке. 

Навык работы с англоязычной литературой необходим также для приобретения спе-

циальных знаний по выбранной профессии, поэтому современный специалист должен обла-

дать способностью к самообразованию и ведению исследовательской деятельности. 

Большое значение в приобретении вышеуказанных навыков имеют практические за-

нятия с использованием стандартов WorldSkills. Особенно эффективны интерактивные фор-

мы проведения практических занятий: ролевые игры, решение ситуационных задач. В роле-

вых играх студенты активно осваивают профессиональные действия, опираясь на теоретиче-

ские знания. Например, студентам предлагается разыграть диалог между мастером автома-

стерской и клиентом. Задача клиента – объяснить мастеру, какая неисправность есть в его 

автомобиле. Мастер должен выяснить, как проявляется эта неисправность. Для решения дан-

ной коммуникативной задачи студентам предлагаются опорные фразы, и они самостоятельно 

составляют диалог. 

При решении ситуационных задач студенты анализируют ситуацию, предлагают свои 

идеи и решения, обсуждают точки зрения товарищей, приходят к единому мнению. Допу-

стим, задание заключается в следующем: прослушать разговор между мастером и клиентом, 

в котором они обсуждают работу некоторых систем автомобиля. Далее студентам предлага-

ется заполнить таблицу, в которой надо указать: что именно неправильно работает в автомо-
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биле, какие признаки неисправности проявляются, и какие мастер предлагает способы ре-

монта данной неисправности. При решении этой задачи происходит эффективное взаимо-

действие со своими сокурсниками. Таким образом, иностранный язык становится средством 

профессионального общения и показателем профессиональной компетентности. 

Высокий уровень владения техническим английским языком невозможен без твердого 

знания терминов. На углубление знаний терминов направлены следующие задания: сопоста-

вить термин и его перевод, соотнести термин и его значение, самостоятельно перевести ряд 

терминов, вставить данные термины вместо пропусков так, чтобы получился связный текст. 

Следующий вид работы – совершенствование навыков чтения и перевода техническо-

го текста. Студентам предлагается текст для чтения и перевода, например, описание какой-

либо системы автомобиля. К тексту предлагается 5 вопросов на понимание основного со-

держания прочитанного, на вычленение ключевых понятий, на знание терминов. В процессе 

поиска ответов на вопросы студенты получают дополнительные профессиональные знания. 

Таким образом, использование в обучении английскому языку видов упражнений в 

формате конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills, помогает студентам СПО уверенно 

выступать в конкурсах профессионального мастерства и добиваться высоких результатов в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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мость внедрения данной модели, представляется идеальный образ наставника молодых спе-

циалистов. Представляется модель подготовки наставников в учреждении СПО. 
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наставничество, профессиональные и личностные качества наставника. 

 

Система среднего профессионального образования в России в последние годы стано-

вится все более востребованной. Увеличивается контингент обучающихся учреждений СПО, 

расширяется список профессий и специальностей, по которым предлагается обучение. В свя-

зи с этим особую актуальность приобретает проблема кадрового обеспечения системы сред-

него профессионального образования. В колледжи и техникумы приходят специалисты из 

других образовательных систем – общеобразовательных учреждений, вузов, из различных 

секторов экономики, производства и т.д. В процессе профессиональной адаптации начинаю-

щий преподаватель испытывает ряд проблем, так как не только должен обладать специаль-

ными компетенциями в определенной профессиональной области, к деятельности в которой 

он готовит обучающихся, но и владеть методикой их преподавания обучающимся. Кроме то-

го, обучающиеся колледжей – молодые люди с 16 лет, которые еще не до конца осознают 

себя в выбранной профессиональной деятельности и не всегда мотивированы на овладение 

профессией, поэтому задача преподавателя – не только дать необходимую профессиональ-

ную подготовку, но и сформировать необходимые личностные качества будущего специали-

ста. Таким образом, в основе профессионально-педагогической деятельности преподавателя 

среднего профессионального образования «двойной предмет труда» – с одной стороны его 

взаимоотношения с людьми, а с другой – специальные знания, умения и навыки в опреде-

ленной профессиональной области (отрасли) [4]. 

Квалификацию «преподаватель СПО» педагогический работник, как правило, получа-

ет в процессе профессиональной переподготовки, поэтому проблема профессиональной 

адаптации преподавателя колледжа стоит очень остро. Решением её может стать институт 

наставничества в формате «преподаватель-преподаватель».  

В настоящее время развитие института наставничества становится одним из перспек-

тивных направлений повышения эффективности функционирования любой организации за 

счет более продуктивного труда ее работников, сокращения периода их адаптации, повыше-

ния заинтересованности в дальнейшем обучении и мотивации. Но практика показывает, что 

даже при высоком уровне подготовленности к педагогической деятельности профессиональ-

ная адаптация молодого педагога может протекать долго и сложно. 

Наставничество – это вид подготовки к работе, обеспечивающий занятость работника 

с поддержкой опытного наставника, что способствует освоение работы на практике и в ши-

роком диапазоне, одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой начинаю-

щий педагог практически осваивает персональные приемы под непосредственным руковод-

ством педагога – мастера [2]. 

Развитие института наставничества с точки зрения экономического эффекта заключа-

ется в сокращении времени на адаптацию нового преподавателя, сокращении затрат на 

вхождение нового члена педагогического коллектива в должность. Социальный эффект от 

внедрения института наставничества состоит в улучшении социально-психологического 

климата в коллективе, создании тесных контактов между преподавателями, позволяющих 

обмениваться важной информацией не только по каналу «наставник-новичок», но и в обрат-

ном порядке, повышать уровень профессионализма и удовлетворенности процессом и ре-

зультатами труда [1]. 

Институт наставничества помогает решить следующие задачи: 



 
121 

 

− сокращение издержек на подбор педагогических кадров и уменьшить текучесть кад-

ров;  

− повышение качества работы новых преподавателей за счет формирования професси-

ональных навыков; формировать позитивный образ организации в глазах новых 

преподавателей;  

− повышение эффективности работы новых преподавателей за счет быстрой профес-

сиональной адаптации; 

− обеспечение более быстрого вхождения в должность новых преподавателей, сниже-

ние дискомфорта их первых дней пребывания в учреждении.  

Для осуществления этой модели необходим наставник- преподаватель-профессионал 

высокого класса, знающий образовательную организацию, имеющий опыт педагогической 

работы и оказывающий помощь и поддержку молодым специалистам.  

Выделяют следующие профессиональные требования к наставнику: 

− умеет четко и грамотно ставить цели и задач своей деятельности; 

− умеет разрабатывать оптимальную программу педагогической помощи каждому мо-

лодому педагогу с учетом его индивидуальных особенностей; 

− умеет наладить продуктивный межличностный контакт и предложить оптимальные 

формы и способы взаимодействия; 

− умеет диагностировать наблюдать, анализировать деятельность подопечного; 

− несет моральную и административную ответственность за подготовку молодого спе-

циалиста; 

− способен креативно, творчески организовывать процесс поддержки, предоставляет 

коллеге простор для самостоятельной деятельности. 

− способен к самоанализу, желание самосовершенствоваться, постоянное самообразо-

вание. 

Наставник должен обладать рядом личностных качеств: 

− желание участвовать в программе по поддержке другого человека в течение дли-

тельного времени; 

− уважение к личности, ее способностям и праву делать свой собственный выбор в 

жизни. Наставники, руководствующиеся чувством уважения и достоинства в отно-

шениях, способны завоевать доверие своих наставляемых и привилегию быть для 

них советниками;  

− умение слушать и принимать различные точки зрения;  

− умение сопереживать другому человеку; 

− умение видеть решения и возможности, а также препятствия. Эффективные настав-

ники способны найти консенсус между уважением к реальным и серьезным пробле-

мам, с которыми сталкиваются их наставляемые, и оптимизмом при поиске реали-

стичных решений; 

− гибкость и открытость;  

− критичность мышления; 

− толерантность; 

− эмпатия; 

− рефлексивность как способность к осмыслению собственной деятельности; 
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− эмоциональная устойчивость – способность психики сохранять функциональную ак-

тивность в условиях воздействия стрессоров, фрустраторов как в результате адапта-

ции к ним, так и в результате высокого уровня развития эмоционально-волевой са-

морегуляции [2]. 

В Магнитогорском педагогическом колледже разработана и реализуется программа 

подготовки наставников для формы наставничества «преподаватель-преподаватель» (рис. 1). 

Критериями отбора наставников являются:  

− наличие опыта воспитательной и методической работы; 

− высокий уровень профессиональной подготовки 

− развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

− стабильные результаты в работе; 

− способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

− стаж педагогической деятельности не менее 3 лет. 

 

Таким образом, требования к профессиональным и личностным качествам наставника 

достаточно высоки, однако преимущества этой формы организации помощи очевидны для 

всех: педагогическое наставничество имеет более широкую направленность, менее теорети-

зировано, обладает большей гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с 

молодыми специалистами в условиях реальной трудовой деятельности, носит личностно-

ориентированный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм отбора и подготовки наставника 
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Аннотация. В данной статье в рамках практико-ориентированного характера профес-

сиональной подготовки студентов рассматривается один из видов учебной практики – пле-

нер. Пленэр (фр. pleinair вольный воздух) – работа (живопись, рисунок) на открытом воздухе 

в противоположность работе в мастерской. При этом, пленер представляется не только как 

вид изобразительной деятельности, но и как метод формования профессиональных компе-

тенций. 

Ключевые слова: пленер, практико-ориентированный характер обучения, професси-

ональные компетенции, профессиональное мастерство, объемно-пространственное и компо-

зиционно-художественное мышление, архитектурно-пространственная, природная среда. 

 

В современных социально-экономических условиях изменились требования к каче-

ству профессиональной подготовки выпускника: повысилась значимость формования про-

фессиональных компетенций, профессионального мастерства специалиста как личностного 

качества, которое позволяет ему строить свою профессиональную деятельность на высоком 

творческом уровне, принимать обоснованные профессиональные решения, постоянно со-

вершенствоваться и развиваться, достигая вершин профессионализма. 

Профессиональное мастерство мы понимаем как интегративное, четко структуриро-

ванное качество личности специалиста, позволяющее ему наиболее эффективно осуществ-

лять свою профессиональную деятельность, а также способствующее его самообразованию и 

самосовершенствованию в профессиональной деятельности. Компонентами этого качества 

являются профессиональные компетенции – знания, умения, а также уровень творческого 

оперирования специалистом ими.  

В государственном образовательном стандарте среднего профессионального образо-

вания по специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» изложены общие 

и специальные требования к профессиональной подготовке выпускников, согласно которым 

они должны: владеть различными графическими, живописными, пластическими материала-

ми; рисунком, живописью, композицией; объемно-пластическими, декоративно-

прикладными и другими видами работ как инструментом и средствами, свободного выражать 

свои идеи по воображению и представлению; решать композиционные задачи различной 

сложности; уметь выразительно изображать натурные объекты в окружающей среде в нуж-

ном ракурсе, цвете и т. д.. Поэтому в учебном плане практико-ориентированного характера 
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обучения профессиональной подготовки учителей изобразительного искусства и черчения 

предусмотрена в профессиональном модуле ПМ.03 (Выполнение работ в области изобрази-

тельного, декоративно-прикладного искусств и черчения) учебная практика (УП.03) – пленэр.  

Пленэр (фр. pleinair вольный воздух) – работа (живопись, рисунок) на открытом воз-

духе в противоположность работе в мастерской. Целью рисующего на пленэре является пе-

редача естественного освещения, воздушной среды, пространства (перспективы), воспроиз-

ведение реальных предметов, оттенков цвета, непосредственно наблюдаемых в природе.  

Художники разных эпох и разных школ, изучая явления и состояния природы, искали 

изобразительные средства, колорит и выразительные приемы передачи полученных впечат-

лений того, что они видели, а также того, что при этом ощущали. В своих работах они оста-

вили многочисленные примеры трактовки восприятия окружающего мира. Это классически 

спокойные и уравновешенные ландшафты Клода Лоррена, воздушные туманные акварели 

английских пейзажистов, строгие архитектурные ансамбли Венеции итальянца Антонио Ка-

налетто и трепетные пленэрные этюды Клода Моне, Камиля Писсарро.  

 

 

Рис. 1. Архитектура 60-х. Бумага, тушь, перо. Большакова О. 

 

Оперируя позицией А.И. Каплуна, О.Г. Максимов считает, что главная особенность 

рисунка с натуры заключена в том, что таким образом, рисующий эстетически познает мир в 

целом как мир тектонических закономерностей. Он ищет, находит и графически преображает 

в своем рисунке эти объективные закономерности в тектонический образ видимого мира, и 

этот образ живет в любом мастерском рисунке, что бы ни было на нем изображено [1,с. 12]. 

С точки зрения Ле Корбюзье «По-настоящему можно оценить и полюбить лишь тогда, когда, 

увидев внешне красивое, мы в результате рассмотрения, изучения, исследования проникаем 
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в самое сердце вещей. Работая рукой, рисуя, мы проникаем в неизвестное, исследуя, мы при-

ходим к ценным итогам, мы изучаем» (2, с.213). Он отмечает, что когда путешествуют и изу-

чают зримые объекты: архитектуру, природу, то смотрят и зарисовывают для того, чтобы 

постичь видимые вещи, понять и запомнить их. Когда вещи проникли в ваше сознание в ре-

зультате работы карандашом, они остаются в вас на всю жизнь, они написаны; они записаны. 

Рисовать самому, продолжает он, – это, прежде всего, смотреть, быть способным наблюдать, 

даже открывать … Показательной в этом плане является его мысль о последовательности, 

приводящей к мастерству рисования их с натуры: рисовать – это, значит, наблюдать – от-

крывать – изобретать – создавать (Рис. 2–4). 

При проектировании капеллы в Роншане близ Бельфора для Ле Корбюзье прообразом 

послужили примитивные крестьянские постройки островов Средиземноморья, а источником 

вдохновения – окружающий ландшафт. 

 

 
Рис. 2. Капелла в Роншане.  

А. Иконников 

Рис. 3. План Капеллы в Роншане.  

Ле Корбюзье 

 

 
Фото. 4. Капелла в Роншане. Ле Корбюзье 

 

Приведенные рассуждения свидетельствуют о том, что работа на открытом воздухе 

воспитывает будущего учителя изобразительного искусства и черчения как специалиста с 

хорошим вкусом, человека высокой культуры, развивает его такие главные качества, как во-

ображение, умение осознано анализировать увиденное, претворять зрительные впечатления в 

изобразительной форме.  

Пленэрная практика студентов в Магнитогорском педагогическом колледже прово-

дится на II курсе в соответствии с ФГОС и учебным планом специальности 54.02.06 «Изоб-

разительное искусство и черчение».  

Структурно и содержательно программа учебной практики (УП.03), в части пленера, 
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составлена таким образом, что в процессе ее реализации обеспечивается, во-первых, после-

довательное и постепенное углубление и расширение знаний студентов в области изобрази-

тельной грамоты; приобретение и дальнейшее развитие изобразительных умений; формиро-

вание навыков восприятия, анализа архитектурно-пространственной, природной среды и 

грамотного изображения ее с натуры на основе знаний законов построения перспективы; 

развитие у студентов объемно-пространственного и композиционно-художественного мыш-

ления, воображения; воспитание у них эмоционально-эстетического отношения к окружаю-

щему миру. Во-вторых, студенты в процессе рисования овладевают различными материала-

ми (акварелью, тушью-пером, карандашом, углем, пастелью, сангиной и пр.) и техническими 

приемами изображения. В курсе рисования с натуры архитектурно-пространственной, при-

родной среды предполагается активная самостоятельная работа студентов в период практи-

ки. В содержании программы пленэра предусматривается рисование: малых архитектурных 

форм и фрагментов сооружений; экстерьера архитектурных сооружений и их комплексов; 

элементов окружающей среды (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Башни, г. Магнитогорск 

Тон. бумага, карандаш, акварель, тушь, перо. Минуллина А. 
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Рис. 6. Старый дворик. Бумага, тушь, перо. Большакова О. 

 

 
Рис. 7. Улицы города. Бумага, Фломастер. Айсувакова Ю. 

 

Таким образом, архитектурно-пространственная среда является для будущих учите-
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лей изобразительного искусства и черчения неиссякаемым источником творческих идей, а 

работа с натуры учит их видеть красоту окружающего мира, получать творческий импульс от 

зрительных образов, замечать и анализировать особенности натуры – пластику форм, силуэт, 

линии, ритм, гармонию цветовых сочетаний. Следует отметить, что именно на основе натур-

ных набросков, зарисовок ландшафтов, памятников архитектуры, малых архитектурных 

форм, городских и сельских улиц, природы и пр., в процессе их исследования и «живого» 

рисования происходит зарождение, развитие и становления художественного образа. Пленэр, 

как вид изобразительной деятельности, является методом формирования профессиональных 

компетенций в процессе практико-ориентированного характера обучения студентов рисунку, 

живописи, композиции, объемно-пластическим, декоративно-прикладным и другим видам 

работ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные категории процесса наставничества 

в подготовке специалистов социальной сферы, этапы взаимодействия наставника и молодого 

специалиста. Обозначены возможности включения профессиональной организации направ-

ления волонтёрской деятельности по Всероссийской программе социальное наставничество. 

Ключевые слова: наставничество, субъекты взаимодействия – обучаемого, самого 

наставника, организации-работодателя, волонтёрская деятельность с позиции сопровождения 

детей и подростков, как категория получателей социальных услуг. 

 

«Наставничество – это инвестиция в долгосрочное развитие организации, в ее «здоро-

вье» (Дэвид Майстер). 

В последние годы активно развивается такое направление волонтерской деятельности, 

как наставничество. 

Важность возрождения традиций наставничества отмечается Президентом России 

Владимиром Путиным: «Эффективное наставничество – это передача опыта и конкретных 

навыков. Возрождение традиций наставничества – это актуальная задача» [6]. 

Целью наставничества является ускорение процесса становления молодого специали-
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ста, как квалифицированного педагога, обладающего необходимыми профессиональными и 

нравственными качествами, готового к профессиональному росту развития. 

Задачи наставника: 

− содействие успешной адаптации молодого специалиста; 

− оказание помощи молодому специалисту в овладении устойчивыми практиче-

скими навыками, необходимыми для ведения профессиональной деятельности 

педагога; 

− организация и реализация коллаборативного обучения в рамках проведения 

наставника. 

Основные категории процесса наставничества: 

− развитие – процесс становления его личности под влиянием внешних и внут-

ренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов; 

− воспитание – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физиче-

ских и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в 

трудовой деятельности; 

− профессиональная адаптация –процесс приспособления (привыкания) человека 

к содержанию, условиям, организации и режиму труда, к коллективу. Успеш-

ная профессиональная адаптация является одним из показателей обоснованно-

сти выбора профессии и способствует развитию положительного отношения 

работника к своей деятельности, сближению общественной и личной мотива-

ции трудовой деятельности. 

Типы наставничества: 

− прямое – непосредственный контакт с учеником, общение с ним не только в 

рабочее время, но и в неформальной обстановке; 

− опосредованное – наставничество проявляется только формально, путем сове-

тов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму, а также влияние 

на его окружающую среду; 

− коллективное – наставничество распространяется на весь коллектив учеников; 

− скрытое – когда наставник воздействует на ученика незаметно для второго; 

− открытое – двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого; 

− индивидуальное – когда все силы направлены на воспитание одного ученика. 

Наставничество является двусторонним процессом: с одной стороны – деятельность 

наставника, с другой – деятельность ученика, воспитанника. Этот процесс носит субъект-

субъектный характер и является одной из разновидностей педагогического взаимодействия 

[5]. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаимо-

действия: обучаемого, самого наставника, организации–работодателя 

Молодой специалист получает знания, развивает навыки и умения, повышает свой 

профессиональный уровень и способности; развивает собственную профессиональную карь-

еру; учится выстраивать конструктивные отношения с наставником, а через него – и со всей 

адаптивной средой; приобретает информацию о деятельности организации, в которой он ра-

ботает.  

Наставник развивает свои деловые качества; повышает свой профессиональный уро-

вень в процессе взаимообучения. 
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Организация, таким образом, повышает культурный и профессиональный уровень 

подготовки кадров; улучшаются взаимоотношения между сотрудниками. 

Этапы взаимодействия наставника и молодого специалиста: 

− прогностический – определение целей взаимодействий, выстраивание отношений 

взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъ-

ектов, выявление недостатков в умениях и навыках молодого специалиста; 

− практический – разработка и реализация программы адаптации, корректировка 

профессиональных умений молодого специалиста; 

− аналитический – определение уровня профессиональной адаптации молодого спе-

циалиста и степени его готовности к выполнению своих функциональных обязан-

ностей. 

Компоненты системы наставничества. Заинтересованность организации–работодателя 

в профессиональном росте сотрудников. Конкретные цели, задачи, программы деятельности 

субъектов, включенных в систему наставничества. Процесс профессиональной адаптации 

молодого специалиста. Межличностное общение между наставником и обучаемым в процес-

се взаимодействия. 

Наставническая деятельность – одна из важнейших форм самовыражения человека, 

которая наряду с медицинской, правоохранительной и несколькими другими видами дея-

тельности отвечает за само существование человека и выполняет особую функцию общества 

– воспитание личности. 

Всероссийская программа социального наставничества. 

Институт Ускорения Экономического Развития (Рыбаков Фонд) 

Рыбаков Фонд — некоммерческая организация, основанная Игорем и Екатериной Ры-

баковыми в 2015 году. В отличие от традиционных благотворительных фондов, которые в 

основном раздают гранты и стипендии, Рыбаков Фонд сам создаёт программы, способные 

изменить общественные институты и создать новые условия для жизни россиян. Программы 

Фонда делятся на три магистральных направления: образовательное, социальное и предпри-

нимательское. 

Миссия Фонда – решение долгосрочных задач нашего общества с опорой на лучшие 

качества сограждан. 

Основатели Фонда уверены, что российское общество, как и российская экономика, 

обладает огромным потенциалом. Чтобы его реализовать, Фонду необходимо: создавать и раз-

вивать сообщества: профессиональные, академические, гражданские; поддерживать и модернизиро-

вать российское образование; создавать социальные и бизнес-проекты, которые учат людей полезным 

умениям и навыкам. 

Программы Рыбаков-Фонда помогают россиянам эффективней работать и учиться 

друг у друга, создают новые каналы для их общения и сотрудничества, способствуют наве-

дению мостов между социальными группами и разобщёнными отраслями. 

В рамках программы наставники-волонтёры помогают подросткам справиться с жи-

тейскими проблемами, которые не с кем обсудить. Проблемы, с которыми сталкиваются 

подростки – это не только традиционные «страшилки» (курение, алкоголь, наркотики, пло-

хая учёба и подростковая преступность, риск суицида), но и вопросы, которые редко выносят 

на обсуждение: нехватка общения с родителями, конфликты и непонимание, трудность в вы-

боре профессии, интернет-зависимость; даже простая нехватка досуга в моногородах и 
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спальных районах. Во всех этих случаях подростку может помочь наставник.  

Согласно социологическим исследованиям, подростки, у которых был наставник, в 

два раза реже бросали школу и привыкали к наркотикам, на треть реже прогуливали и дра-

лись, на 50% чаще поступали в ВУЗы, в два-три раза чаще становились волонтёрами и зани-

мали лидерские позиции. 

Основная часть программы– ресурсный центр. Он работает с организациями – дет-

скими домами, школами, социально-реабилитационными центрами, НКО, работающими с 

молодёжью, социально ответственным бизнесом – для формирования национальной сети 

наставнических организаций. 

Ресурсный центр даёт организации всё, чтобы запустить программу наставничества: 

самую современную методологию, обучение и информационную поддержку. Также он зани-

мается подбором и скринингом самих наставников и поиском подростков-наставляемых. Для 

тех организаций, которые уже успешно работают с парами «наставник-подросток», ресурс-

ный центр становится платформой для обмена опытом, сотрудничества, фандрайзинга, а 

также информационной базой новейших методик. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: волонтёрское движение наставниче-

ства помогает детям, подросткам сформировать конструктивные жизненные ценности, раз-

вивать их лидерский и личностный потенциал, добиться успеха в будущем. 
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Аннотация. Статья посвящена опыту реализации модели наставничества «студент – 

ученик» в условиях профессиональной образовательной организации ГБПОУ «Магнитогор-

ский педагогический колледж» при подготовке юниоров компетенции «Реклама» к регио-

нальному чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Авторами обосновы-

ваются задачи, технологические аспекты и условия реализации указанной модели, подведе-

ны итоги работы наставнических групп. 

Ключевые слова: наставничество; субъекты наставнической деятельности; студент-

наставник; модель наставнической деятельности; педагогические условия наставничества. 

 

Потребность российской экономики в качественно подготовленных кадрах определи-

ло расширение практик наставничества в образовании и стало одним из приоритетов феде-

ральной образовательной политики. Тема наставничества, в настоящее время, стала одной из 

центральных в нацпроекте «Образование», включая федеральные проекты «Молодые про-

фессионалы», «Социальные лифты для каждого» и другие.  

Возрождение института наставничества в образовании, а также ряд региональных и 

общественных инициатив – «Союз наставников России», «Национальный ресурсный центр 

наставничества», позволили прийти к пониманию данной системы как к инструменту для 

повышения эффективности образования и механизму создания социальных лифтов. 

Задача данной статьи, заключается в описании опыта реализации модели наставниче-

ства «студент – ученик» в условиях профессиональной образовательной организации ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж» при подготовке юниоров компетенции «Рекла-

ма» к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia. 

Как известно, в современном образовании логика подготовки обучающихся, будь то 

студенты или школьники «сделай по образцу» не приводит к желаемым результатам и требу-

ет введения осмысленных шагов и создания условий для достижения результата, формулой 

которой является: 

– наставничество для студентов – начало карьерного успеха; 

mailto:mkomissarova@yandex.ru
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– наставничество для учеников – начало осознанной профориентации. 

Исходной проблематикой выступает ряд вопросов, представленных на рисунке (см. 

рис. 1).  

Как видно из рисунка, перед современными учащимися СПО и СОШ возникает ряд 

проблем, обусловливающих их неготовность к осознанному выбору будущей профессии, а 

также к полноценной реализации в ней в качестве молодого специалиста. С целью разреше-

ния указанных проблем и устранения противоречий между необходимостью подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов с одной стороны и неготовностью образовательных 

организаций к созданию соответствующих условий с другой, нами была разработана и реа-

лизована модель наставнической деятельности «студент – ученик». 

 

СТУДЕНТЫ                  УЧЕНИКИ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проблемные вопросы подготовки обучающихся 

к профессиональной деятельности 

 

Как видим из названия, главными субъектами указанной модели являются молодые 

профессионалы (студенты) и самоопределяющиеся подростки (ученики школ). Отметим, что 

главным условием партнерских взаимоотношений в условиях указанной модели являются 

наличие общности интересов, осознанность действий и реализация личностного потенциала. 

Исключительно в этом случае можно ожидать не только формирование профессиональных 

навыков и SoftSkills компетенций у участников наставнических групп, но и динамику лич-

ностного роста от уровня «успевающий студент» к уровню «куратор» у молодых профессио-

налов и от уровня «неуспевающий ученик» до уровня «автор проекта» у школьников. 

Отметим, что разработанная нами модель является органичной частью общей модели 

наставничества, где задействованы различные субъекты: педагог-наставник, студент-

наставник, ученик. В контексте нашей модели роль педагога-наставника сводится к подго-

товке студента к реализации наставнической программы в отношении учеников-участников. 

Таким образом, педагог-наставник приобретает роль координатора, студент-наставник – роль 
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инициативного исполнителя, ученик – роль заинтересованного участника. 

Свое видение модели наставничества в формате «студент-ученик» мы представили 

ниже (см. рис. 2), здесь можно ознакомиться с задачами субъектов наставнической деятель-

ности, с содержательным и процессуальным компонентом, а также с необходимыми и доста-

точными условиями наставнической работы. 

Реализация модели «студент-ученик» в условиях гуманитарного отделения ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж» позволила сделать выводы о ее эффективности. 

Так в ходе подготовительного этапа, студентам в сопровождении педагога-наставника были 

разработаны необходимые методические материалы и наглядные пособия, позволившие по-

шагово внедрить программу наставничества в работе студентов при подготовке юниоров к 

Чемпионату «WorldSkillsRussia». В качестве основных ресурсов для реализации модели 

наставничества при подготовке юниоров к Чемпионату при участии студентов специально-

сти «Реклама» и профессии «Графический дизайнер» выступали: методические материалы, 

полиграфическая продукция для продвижения, а также презентации для проведения мастер-

классов. Так, наибольшим успехом у участников модели «студент-ученик» пользовались ма-

стер-классы: «Разработка и продвижение сайтов» (Разработка веб-сайтов и SEO-

копирайтинг); «Электронные презентации. Анимация и скрайбинг» (Приложение «Prezi» и 

Google-презентации). 

 

ЗАДАЧИ 

Задачи педагогов-наставников в организа-

ции наставнической деятельности формата 

«СТУДЕНТ-УЧЕНИК» в условиях СПО:  

Задачи студентов-наставников в реали-

зации наставнической деятельности 

формата «СТУДЕНТ-УЧЕНИК» в усло-

виях СПО: 

- Разработать и реализовать комплекс меро-

приятий по формированию готовности сту-

дентов к осуществлению наставнической 

деятельности в форме «СТУДЕНТ-

УЧЕНИК». 

- Осуществить сопровождение студентов-

наставников в разработке и реализации 

комплекса мероприятий по наставничеству 

учеников школ. 

- Разработать комплекс мероприятий по 

наставничеству учеников школ в кон-

тексте профориентационной работы. 

- Реализовать комплекс мероприятий по 

наставничеству в формате «СТУДЕНТ-

УЧЕНИК». 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержательный компонент: 

- Модель наставнической деятельности 

- Подходы (понятийный, комплексный и ин-

тегративный) в развитии профессиональных 

и SoftSkills компетенций 

Процессуальный компонент: 

- Реализация системы приемов, форм 

(мастер-классы, викторины, курсы), си-

туаций (проблемные, познавательные, 

развивающие и др.) по развитию про-

фессиональных и SoftSkills компетен-

ций 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимые: 

1. 1. Реализация субъект-субъектных отноше-

ний в рамках наставнической модели «сту-

дент» – «ученик». 

2. Реализация междисциплинарных связей, 

направленных на интеграцию профессио-

нальных и SoftSkills компетенций. 

Достаточные: 

3. Развитие профессиональных и 

SoftSkills компетенций через систему 

специальных мероприятий. 

4. Развитие профессионального мышле-

ния через формирование интегративных 

междисциплинарных понятий. 

Рис. 2. Модель наставничества в формате «студент-ученик» 

Реализация представленной в данной статье модели позволила нам сделать вывод о ее 

успешности, подтверждением чего стали аналитические отчеты об организации и проведе-

нии игр на командообразование и мастер-классов, фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 

а также работы участников наставнической деятельности (юниоров), которые были высоко 

оценены экспертами-профессионалами.  

 

 
 

Рис. 3. Ресурсы для реализации модели наставничества «студент – ученик» 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема использования современных технических 

средств обучения (интерактивной песочницы) и их влияние на процесс формирования общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, интерактивная 

песочница, формирование, информационно-коммуникативные технологии. 

  

 Актуальность исследования определяется характером инновационных процессов в об-

разовании, в частности осознанием значимости повышения качества профессиональной под-

готовки специалистов среднего звена. Следовательно, возникает необходимость поиска 

средств, позволяющих более качественно осваивать обучающимся общие и профессиональ-

ные компетенции в рамках каждого междисциплинарного курса (далее МДК) или дисципли-

ны. 

Проблема нашего исследования связана с определением специфики использования 

интерактивной песочницы, которая позволит повысить эффективность формирования общих 

и профессиональных компетенций на уроках МДК 02.06. «Психолого-педагогические осно-

вы организации общения детей дошкольного возраста» у обучающихся по специальности 

44.02.01. «Дошкольное образование». 

За последние десятилетия проблема использования информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе, а также в будущей работе воспи-

тателя дошкольной образовательной организации (далее ДОО) была предметом изучения 

многих исследователей: Ю. М. Горвиц, Л. Д. Чайновой, Н. Н. Поддьякова, В. Моторина и 

Л. В. Поздняк [2].  

Анализ федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 44.02.01. «Дошкольное обра-

зование» позволил нам выделить общие и профессиональные компетенции, которые мы 

должны сформировать у обучающихся в рамках изучения МДК 02.06. К ним относятся [3]: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-
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ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

Суть компетентностного похода определяется тем, что педагог создает условия для 

того, чтобы обучающийся имел возможность самостоятельно сформулировать понятия, не-

обходимые ему для решения практических задач. Именно такой подход к учебной деятель-

ности позволяет ей приобрести черты исследовательской и практико-ориентированной дея-

тельности, что, в свою очередь, способствует формированию профессионального интереса, 

усилению познавательных мотивов обучающихся, принятию ими самостоятельных решений, 

т.е. обеспечивает профессиональное саморазвитие личности. 

 Для решения выделенной нами проблемы необходимо обеспечить использование в 

образовательном процессе новых информационных технологий, и в частности, интерактив-

ной песочницы. 

 Вот уже несколько лет в нашем колледже в учебный процесс стали активно внедрять 

технические средства обучения: мобильный планетарий, интерактивную панель, интерак-

тивную песочницу. На уроках МДК 02.06. мы активно используем интерактивную песочни-

цу, которая позволяет дополнить традиционные средства формирования компетенций у обу-

чающихся. При этом образовательный процесс сал более наглядным, комплексным, что ощу-

тимо облегчило восприятие информации обучающимися.  

 Интерактивная песочница является комплексом, в котором используется технология 

дополненной реальности. В ней обычный песок превращается в поверхность с разнообраз-

ными элементами: землей, горами, озерами, долинами и вулканами [1]. 

 Как показала практика, использование интерактивной песочницы в рамках изучения 
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МДК 02.06. повысило интерес обучающихся дошкольного отделения к учебной деятельно-

сти, способствовало созданию положительной эмоциональной обстановки.  

 На начальном этапе обучающиеся были ознакомлены с теоретическими подходами к 

использованию интерактивной песочницы в практике работы ДОО: так, они получили пред-

ставление о технике безопасности, принципах, целях и задачах, основном содержании непо-

средственно-образовательной и самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста в 

процессе использования интерактивной песочницы. Все это позволило обеспечить формиро-

вание таких общих компетенций (далее ОК), как ОК 1, 2, 3, 4, 7, 9, а также профессиональ-

ных компетенций (далее ПК) – ПК 2.1., 2.4., 2.7., 5.3. Обучающихся познакомили со структу-

рой непосредственно-образовательной деятельности (далее НОД) и самостоятельной дея-

тельности дошкольников с использованием интерактивной песочницей, тем самым мы спо-

собствовали формированию у них ПК 2.1., 5.1., 5.4.  

 Но подлинный интерес у обучающихся вызвали практические занятия, организован-

ные в мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание». Наша мастерская, как уже от-

мечалось выше, оборудована разнообразными современными техническими средствами обу-

чения, в том числе и интерактивной песочницей. В рамках практических занятий обучающи-

еся имели возможность применить полученные теоретические знания и умения в практиче-

ском русле. Сначала обучающихся познакомили с основными режимами интерактивной пе-

сочницы, при этом они имели возможность самостоятельно определить педагогические и ме-

тодические возможности каждого режима, варианты их использования в работе с детьми 

дошкольного возраста. Далее обучающимся был предложен видеофрагмент использования 

интерактивной песочницы при организации исследовательской деятельности дошкольников 

(с элементами самостоятельной деятельности), который был продемонстрирован тут же, в 

мастерской, на интерактивной панели. Анализ режимов интерактивной песочницы, а также 

видеофрагмента позволили обеспечить формирование таких ПК, как ПК 2.7., 5.3. и др. В по-

следующем обучающиеся разрабатывали собственные конспекты организации НОД и само-

стоятельной исследовательской деятельности с использованием интерактивной песочницы и 

проводили их фрагменты непосредственно в мастерской – все это стимулировало формиро-

вание таких ПК, как ПК 2.1., 2.4., 2.7., 5.1., 5.4. и 5.5. 

 Таким образом, использование интерактивной песочницы в образовательном процессе 

нашего колледжа позволит будущему специалисту дошкольного образования не просто по-

знакомиться с разнообразными техническими средствами обучения дошкольников, но и 

научит решать профессиональные задачи на основе полученных знаний, умений, навыков по 

МДК, овладевая новыми средствами, способами и технологиями своей профессии.  Это в 

свою очередь способствует формированию и развитию общих и профессиональных компе-

тенций по МДК 02.06. «Психолого-педагогические основы организации общения детей до-

школьного возраста» у обучающихся по специальности 44.02.01. «Дошкольное образова-

ние». 
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В последнее десятилетие многое изменилось в системе среднего профессионального 

образования. Сегодня нет такого педагога, который не задумывался бы над вопросами: «Как 

сделать занятие интересным, ярким? Как увлечь студентов своим предметом? Как создать на 

уроке ситуацию успеха для каждого учащегося?» Какой современный педагог не мечтает о 

том, чтобы студенты на его занятиях работали добровольно, творчески познавали предмет на 

максимальном для каждого уровне успешности?  

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъяв-

ляют новые требования и к профессиональной образовательной организации. Сегодня ос-

новная цель обучения – это не только накопление учеником определённой суммы знаний, 

умений, навыков, но и подготовка студента как высококвалифицированного работника, ко-

торый соответствовал бы своему уровню и профилю, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированно-

го в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности [3, 5]. 

В основе современного образования лежит активность и педагога, и студента. Именно 

этой цели – воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенство-

ваться самостоятельно – и подчиняются основные задачи современного образования. Сред-

ством же развития личности, раскрывающим ее потенциальные внутренние способности, яв-

ляется самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность. Следовательно, задача 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172480/b3ff04ebec99bc3f88014e13fe2ee99151af8516/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172480/b3ff04ebec99bc3f88014e13fe2ee99151af8516/
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педагога – обеспечить в процессе обучения такую деятельность. В этом случае учащийся сам 

открывает путь к познанию. Усвоение знаний – результат его деятельности [4]. 

Как известно, в системе среднего профессионального образования существуют раз-

личные методы обучения, типы занятий, модели обучения, которые, в свою очередь, пресле-

дуют одну единственную цель – усвоение знаний учащимися. У каждого педагога набор этих 

методов и приемов свой.  

Интерактивный ("Inter" – это взаимный, "act" – действовать) – означает взаимодей-

ствовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Именно использование этой моде-

ли обучения педагогом на своих занятиях говорит о его инновационной деятельности. 

Интерактивные методы направлены на более широкое взаимодействие студентов с 

преподавателем, друг с другом и на активность учащихся в процессе обучения. При реализа-

ции интерактивного обучения все обучающиеся привлечены к процессу овладения знаниями, 

организуется их совместная деятельность с другими студентами. В процессе интерактивного 

обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, прини-

мать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Педа-

гог, в свою очередь, координирует деятельность учащихся на достижение целей: выступает 

равноправным партнером в образовательном процессе; побуждает учащихся к самостоятель-

ному поиску; разрабатывает стратеги занятия (как правило, это совокупность интерактивных 

упражнений и заданий, в ходе работы над которыми студент изучает материал, проверяет 

полученные знания, применяет на практике). 

Вчерашнее кредо педагога: «Я над вами» – уходит и сменяется на: «Я рядом с вами». 

Сущность этого подхода можно выразить словами китайской притчи: «Скажи мне – и я забу-

ду; Покажи мне – и я запомню; Дай сделать – и я пойму». 

В современном педагогическом колледже деятельность преподавателя должна быть 

направлена на разработку и использование таких форм, содержания, приемов и средств обу-

чения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, творческой актив-

ности студента в процессе усвоении знания, формированию умений, навыков, их практиче-

скому применению, а также формированию профессионального мышления [1, с. 67]. 

Учебный процесс с применением интерактивных методов обучения, организуется с 

учетом включенности в процесс получения знаний всех студентов группы без исключения. 

Интерактивная среда в организованном образовательном пространстве характеризуется до-

ступностью, открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля [2, с. 27]. 

Ключевым понятием, определяющим смысл использования интерактивных методов в 

образовательном процессе, является понятие «взаимодействие», т.е. такая межличностная 

коммуникация среди его участников, важнейшей особенностью которой признается способ-

ность человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимают партнеры по 

общению или группа, и в соответствии с этим анализировать ситуацию и разрабатывать соб-

ственные действия. При использовании интерактивных форм обучения студент становится 

главной действующей фигурой. Преподаватель в данной ситуации – активный помощник [6, 

с. 47].  

Таким образом, использование в учебном процессе интерактивного взаимодействия в 

большей степени демонстрирует обратную связь обучающихся на процесс получения зна-

ний, мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и 
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практическом их применении; способствует развитию творческих способностей обучающих-

ся, устной речи, умения формулировать и высказывать свою точку зрения, активизирует 

мышление. Использование преподавателем методов интерактивного взаимодействия в про-

цессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых под-

ходов к практическим ситуациям, развитию профессиональных компетенций обучающихся. 
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продвижение.  

 

Интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов традиционного мар-

кетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупателям и управления взаи-

моотношениями с ними. 

Интернет-маркетинг является формой традиционного маркетинга, реализуемой с ис-

пользованием сети Интернет и веб-технологий [2, с. 127]. 

Интернет-маркетинг включает в себя такие направления, как продвижение в социаль-

ных сетях, включающее SMM и SMO, поисковой маркетинг, прямой маркетинг с использо-

ванием электронной почты, познавательный и быстро действующий маркетинг и контент-

маркетинг [3]. 

При использовании не требуются физические контакты, что снижает затраты на со-

держание офисов или представительств. 

Интернет-маркетинг сочетает в себе несколько инструментов, каждый из которых 

требует расходов и инвестиций. Разные инструменты могут приносить разный результат. От-

слеживание и расчет эффективности помогает разобраться со следующими вопросами: 

1) какой инструмент интернет-маркетинга приносит больше всего прибыли; 

2) какие инструменты не подходят конкретной компании из-за специфики отрасли или 

особенностей ЦА; 

3) на каких этапах резко снижается эффективность — что нужно доработать. 

Эффективность – это то, насколько интернет-маркетинг выполняет свои задачи. 

Насколько много клиентов приводит, и насколько окупаются вложения. 

Если маркетинг эффективный – это значит, что он приносит намного больше денег, 

чем было инвестировано в его работу. И наоборот, если прибыль меньше вложений, или 

прибыль, лишь незначительно превышает размер инвестиций, это признак его неэффектив-

ности. 

Основные показатели эффективности:   

1. Трафик.  

2. Число подписчиков.  

3. Число просмотров.  

4. Число просмотров тем разных авторов.  

5. Число комментариев.  

6. Число ссылок.  

Анализ эффективности позволяет определять приоритетные каналы и инструменты, 

определять слабые места, которые требуют доработки, скорректировать общую стратегию на 

основе выводов, прогнозировать бюджет и результативность маркетинга, оптимизировать 

расходы. 

PК – представляет собой разработку и использование рекламных средств для воздей-

ствия на мнение целевых групп и создание позитивного образа фирмы, ее услуг и товаров. 

Проведение рекламной кампании в виртуальной среде отчасти сходно с PR-мероприятиями, 

осуществляемыми в офлайне, но имеет и ряд отличий технологического характера. 

         Преимуществ рекламной кампании перед классической рекламой: 

− комплексный эффект воздействия на аудиторию, которая получает информацию 

непосредственно из Сети, через ссылки на различных ресурсах и путем неформаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
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ных коммуникаций; 

− четкая сегментация пользователей, позволяющая напрямую контактировать с потен-

циальными клиентами; 

− возможность оптимизации затрат благодаря «точечному воздействию» на потенци-

ального клиента; 

− постоянная доступность информации о компании; 

− стоимость рекламной кампании в Интернете ниже цены на офлайн-кампанию; 

− простота интеграции в традиционные рекламные кампании; 

− отсутствие физических границ для продвижения продукции; 

− постоянное наличие свободных рекламных площадок и отсутствие необходимости 

подстраиваться под формат того или иного СМИ. 

При планировании своих PК организации чаще всего ставят такие задачи: 

− формирование или укрепление брендового имиджа предприятия; 

− привлечение потенциальных клиентов; 

− информирование клиентов о работе компании; 

− создание рыночной ниши для представления какой-либо инновационной продукции; 

− увеличение объемов продаж; 

− создание устойчивого и долговременного предпочтения клиента по отношению к 

компании или конкретному товару. 

 

 

Рис. 1. Инфографика для продвижения ГБПОУ «МПК» 

Рекламная кампания может помочь в реализации какой-либо одной цели или несколь-
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ких сразу. 

На сегодняшний момент традиционная концепция маркетинга меняется, появляются 

новые инструменты взаимодействия с клиентом и создаются боле востребованные маркетин-

говые инструменты. Таким образом, интернет-маркетинг становиться наиболее эффектив-

ным инструментом продвижения товара и привлечения потребителей. 

Исходя из этого, была разработана инфографика для продвижения ГБПОУ «МПК» в 

условиях ограниченного бюджета.  
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Аннотация. В данной статье освещены частные вопросы применения практико-

ориентированного подхода в преподавании теории и методики музыкального воспитания де-

тей дошкольного возраста; рассмотрена сущность понятия «практико-ориентированного 

подхода» с точки зрения различных авторов, сходство их мнений; цель и задачи теории и ме-

http://lovim.net/2012/12/internet-marketing-metrics/


 
145 

 

тодики музыкального воспитания; взаимосвязь знаний, умений, навыков и применение их на 

практике; приведены примеры использования практико-ориентированного подхода при обу-

чении студентов учреждений средне-профессионального образования (СПО). 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, средне-профессиональное об-

разование (СПО), студенты, теория и методика музыкального воспитания, музыкальные спо-

собности. 

 

Проблема практико-ориентированного подхода в преподавании любой дисциплины в 

учреждениях средне-профессионального образования (СПО) в настоящее время приобретает 

особую актуальность, так как цель этих учреждений – выпустить грамотных высококвали-

фицированных специалистов, способных применять обобщенные знания и умения в работе с 

детьми разного возраста. Внедрение практико-ориентированного подхода в обучение сту-

дентов СПО требует кардинальных изменений всех компонентов воспитательной и образо-

вательной системы, включая содержание, методов, средств, технологий, а главное компетен-

ций в области воспитания и образования детей.  

Рассматриваемый подход позволяет решать одну из главных задач – создание условий 

для развития профессиональной компетенции личности. Студент обязан освоить полученные 

знания и уметь применять их на практике в дошкольных учреждениях. 

По мнению С.С. Полисадова, в настоящее время практико-ориентированный подход в 

преподавании понимается как «процесс освоения студентами образовательной программы с 

целью формирования у них профессиональной компетенции за счет выполнения реальных 

практических задач» [5, с. 12]. 

Автор Ф.В. Шарипов считает практико-ориентированный подход «видом обучения, 

целью которого является формирование у студентов способности и готовности к практиче-

ской деятельности в разнообразных сферах профессионализма. студент должен понимать и 

осознавать, для чего необходимы полученные знания и умения, используемые им в реальной 

практике [6, с. 22]. 

По мнению Ю. Ветрова и Н. Клушиной практико-ориентированный подход является 

погружением в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддиплом-

ной практики [2, с. 43]. 

Также существуют множество и других подходов к пониманию сущности практико-

ориентированный подхода. Сходство мнений заключается в важности применения при обу-

чении эффективных методов, форм и технологий работы со студентами СПО, которые в 

дальнейшем должны будут отразить полученные знания в работе с детьми дошкольного воз-

раста.   

Теория и методика музыкального воспитания – одно из важных направлений для сту-

дентов СПО, целью которого является формирование у студентов музыкальной культуры, 

музыкальных знаний, умений и навыков, методов и приемов музыкального воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

Успех в воспитания музыкальных способностей зависит напрямую от следующих 

факторов, представленных на рис. 1. 

Содержание практико-ориентированного подхода в преподавании теории и методики 

музыкального воспитания дошкольников включает в себя следующие способы обучения [4, 

3], представленные на рис. 2. 
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Рис. 1. Факторы воспитания музыкальных способностей у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Содержание практико-ориентированного подхода в преподавании теории  

и методики музыкального воспитания дошкольников 
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В дошкольном возрасте данный феномен выдвигается на первый план, так как именно 

в этом возрасте у ребенка формируется интерес к музыкальной деятельности и музыкальные 

способности. Помимо этого, ребенок дошкольного возраста обладает такими способностями, 

как воспринимать и понимать смысл музыкальных произведений, учиться петь, выполнять 

музыкально-ритмические движения, играть на детских музыкальных инструментах. И имен-

но педагог музыки обладает возможность помочь дошкольникам достичь определенных це-

лей и задач в музыкальном развитии [1]. 

Мнения специалистов в сфере музыкального образования, таких как Э.Б. Абдуллина, 

Ю.Б. Алиева, А.С. Базикова, Л.А. Безбородовой, Д.Б. Кабалевского, Г.М. Цыпина, 

Л.В. Школяр и др. основаны на идее «гуманистического признания каждого ребенка зани-

маться музыкой «для себя» либо для формирования профессионального будущего и музы-

кального самоопределения». Развитие педагогически целесообразной музыкальной среды 

влияет на интерес и потребности дошкольника в выборе и получении музыкального образо-

вания.  

На основании изученного материала можно привести некоторые примеры применения 

практико-ориентированного подхода в преподавании теории и методики музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста в учреждениях СПО: 

− выполнение студентами индивидуального проекта для детей дошкольного возрас-

та (младшая, средняя, старшая группа на выбор) по изучению музыкальных ин-

струментов, подготовка презентации для показа дошкольникам; 

− разработка программы для старшей (младшей) группы дошкольников с примене-

нием игровых технологий по музыкальному воспитанию; 

− проведение мастер класса с применением набора музыкальных композиций на 

определенную тему. 

Таким образом, рассмотренные примеры можно использовать студентами в практиче-

ской работе с детьми дошкольного возраста, а также во время прохождения практики в дет-

ском саду. 

Как правило, воспитательно-образовательный процесс состоит из главных компонен-

тов – знаний, умений, навыков. Но возникает взаимосвязь между полученными знаниями и 

умением их применять в практической деятельности. Поэтому в образовательных учрежде-

ниях целесообразно применять практико-ориентированный подход для усиления практиче-

ской подготовки студентов. Именно в процессе музыкального воспитания практико-

ориентированный подход особенно актуален, так как способствует получению студентом 

огромного опыта и умения работать с детьми дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье обсуждается проблема эффективного управления инновацион-

ными процессами в образовательном учреждении. Определены и выделены существенные 
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В современном российском обществе меняется роль образования, а вместе тем проис-

ходят определенные инновационные процессы, связанные с этим. Большая часть образова-

тельных учреждений в своей деятельности начинают использовать новые элементы, но в 

практической деятельности появился ряд серьезных противоречий между потребностью раз-

вития, внедрением новых технологий в работе и неумением руководителей учреждений 

справляться с поставленными целями, которые можно отнести к инновационным изменени-

ям. Управление инновационным развитием в учреждении требует определенной подготовки, 

владения такими понятиями, как «новшество», «инновация», «инновационный процесс». 

При первичном анализе данных терминов становится понятно, что не так все просто и одно-

значно. 

Поднимая вопросы организации инновационной деятельностью, нужно отметить, что 

важным является проблема управления. Проведенный анализ практической деятельности со-

временных образовательных учреждений позволил сделать вывод о том, что успешность де-

ятельности зависит от качественного управления на всех уровнях, это продиктовано новыми 

условиями работы, в условиях конкурентной среды. Высокая квалификация руководителя, 

владеющего знаниями в области менеджмента, становится определяющим фактором обеспе-

чения эффективности деятельности в рамках инновационного процесса. В сложившейся си-

туации от руководителя требуется прекрасное, умелое владение всем набором инструментов 
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управления, продуктивное их использование в работе. 

М.М. Поташник дает следующее определение понятия управление: «целенаправлен-

ная деятельность всех субъектов, обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное 

функционирование и обязательное развитие школы». Это определение дает возможность 

определить два важных момента: во-первых, любое управление является целенаправленной 

деятельностью и, во-вторых, оно имеет существенные отличия от других видов деятельно-

сти, которые определены ее назначением [2]. 

Потребность в эффективном управлении возникает постоянно, это происходит, когда 

люди объединяются в коллектив, чтобы совместно решить задачи, сложные в решении по-

рознь, или потому, что в одиночку решать поставленные задачи иррационально. Когда люди 

объединяются для решения общих задач, объединяют свои усилия, то происходит формиро-

вание общих целей и появляется понимание особенностей совместной деятельности. Все это 

решается в процессе управления, что позволяет создать условия для целенаправленной и ор-

ганизованной деятельности коллектива, а не стихийной, хаотичной. 

Управление системой образовательного учреждения подразумевает руководство как 

минимум тремя процессами деятельности, которые обеспечивают качественную работу: 

- наличие кадров; 

-создание нормативно-правовых, научно-методических, финансовых, материально-

технических и других условий для функционирования образовательной системы; 

- учебно-воспитательный процесс. 

Управление системой образования включает в себя: 

1. Определение функции управления (что нужно делать?); 

2. Определение организационной структуры управления (кто будет делать?); 

3. Определение механизма управления (как и каким образом, будут выполняться 

функции?). 

4. Система управления состоит из двух связанных между собой подсистем: управля-

ющей и управляемой. 

Управляющая подсистема (субъект управления) представляет собой совокупность 

информации, поступающей из окружающей среды, внутренних подсистем и элементов си-

стемы, выработанную цель, которую необходимо достигнуть, и осуществление соответству-

ющего воздействия на управляемую подсистему. 

Управляемая подсистема (объект управления) воспринимает управляющие воздей-

ствия – сигналы, команды управления, поступающие от субъекта управления, выполняет их 

и сообщает управляющей подсистеме о своих действиях, своем состоянии и состоянии сре-

ды. 

Процесс управления системой образовательного учреждения это процесс целенаправ-

ленного воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на объект управления 

(управляемой подсистемы). 

Таким образом, между управляющей и управляемой подсистемами по каналам прямой 

и обратной связи проходит разнообразная информация педагогического и управленческого 

характера. 

Управление обеспечивающим процессом образовательной системы включает кадро-

вое обеспечение и создание условий – методических, материальных, финансовых – для 

успешного осуществления образовательной деятельности. 
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Понятие организации управленческого процесса в учебном учреждении состоит из та-

ких элементов, как определение организационной структуры управления (определение субъ-

ектов управления, их функциональных обязанностей координация их деятельности), опреде-

ление функции управления и механизма управления. 

Управленческий цикл работы сводится к взаимодействию трех основных компонен-

тов: целеполагания, технологии, ресурсов. 

Целеполагание – это процесс, который состоит из нескольких этапов. Первоначально 

происходит выявление потребностей участников образовательного пространства; их осмыс-

ление и гармонизация. Следующим этапом будет деятельность руководителя, которая позво-

лит под целеполагание произвести отбор процессов (форм, средств и методов реализации це-

ли). И только потом идет реализация цели и получение конечного результата. Для продук-

тивной деятельности коллектива образовательного учреждения на начальном этапе опреде-

ляется цель деятельности, подбирается адекватное ресурсное обеспечение, строится теорети-

ческая модель процесса, деется четкое описание технологии достижения цели и обговарива-

ется конечный результат. Важным моментом является то, что данные действия в работе нуж-

но осуществить до того, как начнется реальная деятельность. Еще не приступив к реальной 

деятельности, ее нужно смоделировать, проиграть в мышлении субъекта. Данный вид дея-

тельности на начальном этапе, когда проигрывается модель деятельности, называется плани-

рованием. Следующим этапом идет практическое воплощение этой модели и получение 

практического результата. Нужно отметить, что такое цель. Цель – это программный, плано-

вый результат всякой деятельности. Если на этапе планирования все было продумано гра-

мотно, учтена большая часть моментов, в том числе и определенные риски, сложные ситуа-

ции, то конечный результат должен совпасть с поставленной целью. Это идеальный резуль-

тат. 

Для того, чтобы члены коллектива вместе могли работать эффективно, нужен не толь-

ко план. Обязательным условием достижения поставленной цели, получения качественного 

результата является определение функциональных обязанностей каждого члена коллектива, 

т.е. распределение так называемых ролей, достижение договоренностей, кто и какие работы 

должен выполнять, обговариваются обязанности и права, ответственность каждого за дости-

жение результата, уточняется модель взаимодействия:  с кем и как при этом взаимодейство-

вать по вертикали и горизонтали, что понимается как построение организационной структу-

ры совместной деятельности. Процесс построения такой деятельности называют организаци-

ей. 

Построение организационной структуры создает основу для обеспечения согласован-

ных действий участников совместной деятельности. Но этим не ограничивается перечень не-

обходимого для эффективной интеграции. Следует уточнить основные компоненты, из кото-

рых складывается продуктивная совместная деятельность. Итак, для этого необходимы: 

1) во-первых, четкая постановка цели и точная характеристика результатов, которые 

ожидают от исполнителей; 

2) во-вторых, мотивационный компонент, исполнитель должен быть заинтересован в 

их получении; 

3) в-третьих, учитываются интересы каждого члена коллектива, чтобы они испыты-

вали удовлетворение от своей работы; 

4) в-четвертых, создание благоприятного социально-психологического климата в 
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коллективе, только в таких условиях можно ожидать продуктивной работы. 

Совокупность перечисленных выше действий, совершаемых субъектом управления 

для обеспечения всех этих условий, в области менеджмента называют руководством. 

Коллективная деятельность будет качественной, с высоким результатом в том случае, 

если она хорошо спланирована и построена организационная структура в учреждении. Успех 

коллективной деятельности зависит от того, насколько четко поставлена задача перед члена-

ми коллектива. Задача руководителя озвучить такие моменты: что необходимо выполнить, в 

какие сроки нужно уложиться и обязательно обговорить средства, формы достижения по-

ставленной цели, решения промежуточных задач. Работнику важно видеть результаты рабо-

ты в перспективе, знать, кому их передать.  

Такой механизм управления работает до момента, пока не наступает период каких-то 

изменений внутренних или внешних. В этом случае от руководителя требуется внести кор-

рективы в управленческую деятельность. Но изменения имеют две стороны: несут угрозы 

для реализации плана, с одной, и открывают какие-то новые возможности, с другой. Продук-

тивное управление – это знание того, какие изменения происходят вокруг, своевременное 

реагирование на эти изменения, гибкость в подборе инструментов управления, поэтому важ-

но собирать информацию о происходящем, чтобы вовремя внести корректировки в деятель-

ность. Что входит в понятие «собирание и накопление информации»? Какие действия это от-

ражают? Прежде всего, руководителю нужно выявить потребности в корректировке хода ра-

бот, затем проводится контроль. Благодаря контролю в коллективе поддерживается обратная 

связь, и управление приобретает важный компонент, обеспечивающий эффективность рабо-

ты. Контроль на разных уровнях управления позволяет сделать его таким, что все находится 

в поле зрения, не упускается ни один важный момент, реакция на все изменения происходит 

очень быстро, своевременно. Своевременное реагирование на изменения основывается на 

реализации планирования, своевременной организации работы коллектива и руководства 

всем процессом. Тем самым цикл управления оказывается замкнутым. 

Таким образом, нужно учитывать, что управление с постоянным развитие возможно 

при условии внедрения инновационных технологий работы образовательных учреждений 

происходит в том случае, если изменяются внешние условия, учитываются внутренние тен-

денции саморазвития. 

Обратимся к вопросу, как складывается внешнее воздействие. Оно исходит из госу-

дарственных инициатив в сфере образования и образовательного заказа ближайшего соци-

ального окружения образовательного учреждения.  

Структура внешнего воздействия в современных условиях работы образовательного 

учреждения выглядит так, как показано на схеме (рисунок 1). 

3а образовательным учреждением остается право решения задачи по разработке про-

граммы инновационной деятельности, способной обеспечить создание, освоение, закрепле-

ние и распространение инноваций. 

Этапы управления инновациями в учреждении образования. 

Определим особенности работ на разных этапах. В процессе планирования определя-

ется цель инновации, продумывается содержательная сторона инновации, составляется план 

действий, проводится анализ движущих и сдерживающих сил в процессе реализации инно-

вации. Для успешной реализации плана разрабатывается стратегия, учитываются риски и 

проблемы вследствие внедрения инновации. Успех реализации мероприятия зависит от того, 
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проводится ли контроль, поэтому определяются критерии оценивания результатов промежу-

точных и итоговых. Еще одним важным условием реализации инновации является момент 

определения необходимых ресурсов. 

На данном этапе руководитель и другие структуры учреждения продумывают методы 

снятия психологического напряжения в организации, проводят отбор методов подготовки 

сотрудников к изменениям, проводят информирование членов коллектива, при этом осу-

ществляется обязательно контроль готовности школы к внедрению инноваций, после полу-

ченных результатов вносятся корректировки в план, если того требует сложившаяся ситуа-

ция. 

 

 

Рис. 1. Этапы процесса управления инновациями в образовательном учреждении 

 

Схема действий на этапе внедрения инноваций, позволяющая свести к минимуму рис-

ки, выглядит так:  

− руководитель должен предусмотреть, что должны быть резервы времени и ресур-

сов, чтобы вовремя среагировать на неожиданные затруднения;  

− ему нужно быть готовым к корректировке выбранной стратеги управления и внед-

рения инноваций;  

− проводится регулярное информирование сотрудников о результатах инновацион-

ной деятельности. 

На этапе закрепления инноваций необходимо рассмотреть вопросы последующего 

обучения сотрудников (для работы в новых условиях), осуществлять планы (по использова-

нию результатов инновации) с учетом актуальной ситуации. 
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Когда работа по внедрению инноваций достигает этапа оценки результатов инноваци-

онной деятельности, руководителю следует учесть моменты:  

− нужно проводить более глубокие исследования, позволяющие увидеть ситуацию 

детально;  

− необходимо помнить о том, что обязательный элемент управления – это организа-

ция и поддержание обратной связи с теми, на кого влияют изменения; 

− информировать коллектив и заинтересованных лиц о результатах внедрения инно-

вации.  

Таким образом, успешная управленческая деятельность в образовательном учрежде-

нии зависит от выполнения вышеперечисленных действий, и это позволит на определённых 

стадиях инновационного процесса эффективно осуществить принятые управленческие ре-

шения. 

Отметим, что возникают определенные риски в процессе данной работы, поэтому ад-

министрация образовательного учреждения, в котором активно ведется работа по внедрению 

инноваций, должна учесть следующее: 

− может измениться политика финансирования системы образования; 

− часть сотрудников может проявить безразличие к участию в данном проекте; 

− у педагогов-стажистов часто проявляется консерватизм, не желание менять при-

вычные условия работы; 

− ряд сотрудников может не обладать нужной подготовкой, уровень квалификации 

может не соответствовать заявленному в новых условиях; 

− низкая инновационная культура учителей. 

В любом управлении коллективом выделяют позитивные и негативные тенденции в 

процессе внедрения инновационных технологий в образовательном учреждении (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Позитивные и негативные тенденции управления инновационным развитием 

образовательного учреждения 

Позитивные тенденции Негативные тенденции 

1. Создание благоприятного морально-

психологического климата в образователь-

ном учреждении. 

2. Карьерный рост – возможность любого 

сотрудника стать председателем методиче-

ского объединения, руководителем проекта. 

3. Возможность у сотрудников проявить се-

бя в полной мере, возможность в самореали-

зации каждого учителя. 

 

1. Недостаточное финансирование образо-

вательного учреждения 

2. Недостаточное материально-техническое 

оснащение  

3. Недостаточно высокая инновационная 

культура учителей  

4. Консерватизм опытных учителей 

5. Низкая мотивация ряда сотрудников, не-

желание менять уже существующее. 

6. Коллектив не полностью информирован о 

инновационной деятельности руководства. 

7. Внедрение нововведений не подготовлено 

ни в организационном, ни в техническом, ни 

в психологическом отношении. 

 

Грамотный руководитель учитывает возможность негативных явлений в процессе 
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управления, поэтому продумывает действия, которые помогают минимизировать риски: 

1. Изыскивает возможность привлечения в финансовый оборот внебюджетных 

средств. Это может быть спонсорская, благотворительная помощь, финансовые 

вливания за счет внебюджетных средств. 

2. Постоянно вести работу по обновлению и совершенствованию материально-

технической базы. Для данного вида расходов привлекаются внебюджетные 

средства. Мебель, учебные пособия амортизируются и постепенно ветшают, 

поэтому так важно учитывать данный момент и своевременно предпринимать 

нужные действия. 

3. Успех любой деятельности – это постоянное развитие, совершенствование ру-

ководителя и учет кадрового потенциала, поэтому важно повышать инноваци-

онную культуру преподавателей. 

4. Любая деятельность основана на мотивации. Руководителю важно работать 

над повышением мотивации сотрудников. 

5. Информировать сотрудников о цели и задача инновационной деятельности, ка-

кими способами она будет реализована. 

6. Правильно организовывать и подготавливать любое нововведение. 

Итак, перечисленные выше условия эффективного управления позволят свести риски 

к минимуму, создать благоприятную обстановку для внедрения инновационных процессов, 

будут способствовать устранению негативных явлений в управлении инновационным разви-

тием. 

 

Список использованной литературы: 

1. Поташник, М.М. Управление современной школой (В вопросах и ответах): Пособие для 

руководителей образовательных учреждений и органов образования / М.М. Поташник, А.М. 

Моисеев. – М.: Новая школа, 1997. – 352 с. 

2. Управление развитием школы: пособие для руководителей образовательных учреждений. / 

Под ред. Поташника М.М., Лазарева В.С. – М.: Новая школа, 1995. – 464 с. 

 

МУЗЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Латыпова Файруза Ямалетдиновна, 

преподаватель  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

улица имени газеты «Правда», д.79, 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 

e-mail: firuza.latypova@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию общих и профессиональных компетенций 

студентов при организации проектно-исследовательской деятельности. В статье рассматри-

ваются вопросы формирования и развития у студентов исследовательских компетенций. 

Подчеркивается важность исследовательских навыков в процессе краеведческой деятельно-

сти членов совета музея. 

mailto:firuza.latypova@mail.ru


 
155 

 

Ключевые слова: компетенция, исследовательская и проектная деятельность, ком-

муникативная деятельность. 

 

Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только теоретических знаний. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его мыш-

ления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. 

Главная задача для меня как педагога – научить студента учиться самостоятельно. 

Меняется роль студента, который вместо пассивного слушателя становится личностью, спо-

собной использовать все средства информации проявить свою индивидуальность, культуру, 

свое видение, свои эмоции. Особое место в формировании исследовательской культуры 

учащихся занимает метод проектов. 

Что дает использование проектов в образовательном процессе? Главное создаются 

условия для реализации интересов студентов, раскрытия их творческого потенциала, про-

дуктивного творчества с педагогом, что способствует повышению мотивации к обучению, их 

профессиональному самоопределению. В ходе работы над проектом у студентов формиру-

ются общие и профессиональные компетенции. 

Для студента проект – это деятельность, которая позволяет проявить себя индивиду-

ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, пока-

зать публично достигнутый результат. 

Музей Магнитогорского педагогического колледжа представляет собой такую инфор-

мационно-педагогическую среду, где становятся возможными новые формы в организации 

познавательной и коммуникативной деятельности студентов. Музей дает простор не только 

учебной, но и творческой проектной внеучебной деятельности. Музей в колледже рассмат-

ривается как эффективное средство патриотического и гражданского воспитания студентов, 

деятельность которого осуществляется по следующим   направлениям работы: поисковая, 

проектно-исследовательская, экскурсионно-просветительская, фондовая, экспозиционно-

выставочная. Работа музея колледжа способствует реализации компетентностного подхода в 

воспитании и предполагает формирование у учащихся следующих ключевых компетенций: 

общекультурных, учебно–познавательных, информационных, коммуникативных. 

Современные информационные технологии, вошедшие в образовательное простран-

ство, и роль музея как информационного и коммуникационного подразделения образова-

тельного учреждения актуализируют новый уровень работы с информацией. Студенты очень 

хорошо знакомы с возможностями компьютерных технологий, зачастую лучше педагога раз-

бираются в программном обеспечении, терминологии, средствах виртуальной коммуника-

ции. Одним из современных методов, способствующих мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся в проектную исследовательскую деятель-

ность [2]. 

 Например, при создании группового проекта виртуального музея была сформирована 

электронная база данных по истории колледжа, систематизированы исторические материа-

лы; созданы мультимедийные презентации по истории отделений, педагогическим династи-

ям, размещена экспозиция «История колледжа в людях», разработана виртуальная экскурсия.  

Данный проект способствовал формированию ключевых компетенций обучающихся: ком-

муникативных информационных, исследовательских.  

В октябре 2021 года колледж отметит свой 90-летний юбилей. Члены совета музея, 
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проводят большую краеведческо-исследовательскую работу по сбору архивных материалов 

и документов. Проект: «Сайт музея Магнитогорского педагогического колледжа, как сред-

ство гражданского и патриотического воспитания обучающихся» был представлен на науч-

но-практической конференции «НСО-2021» членами Совета музея Ненашевой Валерией и 

Нелюба Александрой. Идея создания сайта музея возникла для того, чтобы более надежно 

увековечить материалы об истории колледжа с помощью цифровой и компьютерной техни-

ки. Большинство материалов музея представлены в виде текстов с фотографиями, но, как из-

вестно, со временем фотографии желтеют, а бумага рвется. Поэтому сайт музея способен со-

хранить материалы намного дольше. Студентами была проведена оцифровка архивных до-

кументов, фотографий и начата работа по наполнению контентом веб-страниц. Данный про-

ект носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, 

направлен на развитие творческой инициативы и деятельности студентов и педагогов по со-

хранению и изучению истории колледжа, воспитание гражданственности, патриотизма, ду-

ховно-нравственных ценностей. 

Участвуя в поисково-исследовательской работе, студенты постоянно соприкасаются с 

историей независимо от того какую тему они изучают. Поисковая деятельность в музее явля-

ется частью какого-либо исследования. Материалы фондов могут стать объектами исследо-

вания или отправной точкой проекта. Разработчики проекта осуществляют поиск информа-

ции, которая затем обрабатывается, осмысливается и представляется в виде готового продук-

та – это буклеты, книги, презентации, которые могут быть использованы в дальнейшем в за-

полнении веб-страниц сайта, виртуального музея, экспозиции, экскурсии, различных меро-

приятий и программ. Все это может стать основой для формирования общих компетенций и 

решения воспитательных, образовательных и учебных задач. 

Активом музея составлены мультимедийные презентации почти на все экспозиции 

музея – это «История отделений», «Педагогические династии», «Преподаватели – выпускни-

ки учебного заведения», «Золотой фонд колледжа». 

Музей играет образовательно-воспитательную роль, так как сохраняет подлинные ис-

торические документы, связанные с этапами становления колледжа. Здесь собраны сведения 

о педагогах и выпускниках разных лет, которые своими достижениями в работе, спорте, 

культуре прославили колледж. Выполняя проект по теме: «Золотой фонд колледжа» ребята 

выяснили, что многие преподаватели являются выпускниками, работают многие годы в пе-

дучилище, колледже, имеют почетные звания. В нашем учебном заведении работали и рабо-

тают Заслуженные учителя РФ, Почетные работники СПО РФ, Отличники просвещения 

СССР, РСФСР. Например, выпускник 1968 года первого выпуска отделения физического 

воспитания Пундиков А.И. – Заслуженный учитель РФ; преподаватели музыкально-

эстетического отделения, Почетные работники СПО РФ:  Мовчан Н.М., Олейник Г.В.,  Рука-

вишникова А.А. стаж работы которых  в колледже составляет 45-50 лет. Выпускница музы-

кального отделения 1964 года, Головина Л.А. 54 год преподает методику музыки на школь-

ном отделении, имеет нагрудный знак «За отличные успехи в среднем специальном образо-

вании» и многие другие. 

Поисково-исследовательскую работу ведут активисты музея, привлекая своих сверст-

ников. Они ведут поиск, исследование, систематизацию и обобщение материалов, и ведут 

работы по учету и хранению собранных документов, предметов. Доля студентов, участвую-

щих в проектной исследовательской деятельности на базе музея постоянно растет.  
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Итогами проектно-исследовательской деятельности являются выступления студентов 

со своими проектами и работами на научно-практических конференциях и конкурсах разного 

уровня. Например, в праздновании юбилейной даты 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне были представлены на конкурсе научного студенческого общества «НСО-

2020» проект Нелюба Александры по теме: «Участники Великой Отечественной войны – ра-

ботники педагогического училища», проект Агаповой Татьяны «О людях в белых халатах».  

На конкурсе «НСО-2020» г. Южноуральск проект Семеновой Алины «Книга Памяти» был 

отмечен дипломом 2 степени. В данном масштабном проекте были собраны материалы пре-

подавателей и студентов колледжа о фронтовиках своей семьи.  

На научно-практической конференции «НСО-21», которая состоялась 30 марта члены 

Совета музея представили свои исследовательские работы: Муравьева Дарья по теме «Вы-

пускники музыкального отделения – деятели искусства, культуры, образования»,  Рожкова 

Анна и Сахнова Дарья по теме «Преподаватели и студенты ГБПОУ «МПК» – участники Ре-

гионального чемпионата « Ворлдскиллс»,  Зорикова Ангелина  «История моей семьи в исто-

рии Магнитогорского педагогического колледжа», которая была отмечена дипломом 2 сте-

пени. В своих исследовательских работах студенты используют разные источники, а именно: 

архивные материалы, фотографии, хранящиеся в музее, материалы периодической печати, 

воспоминания работников педучилища о годах работы. Работая с подлинными исторически-

ми документами, студенты учатся анализировать и описывать исторические события, систе-

матизировать факты, устанавливать причинно-следственные связи, приобретая навыки ис-

следовательской деятельности. Экскурсоводы проводят экскурсии по истории колледжа и 

Ворлдскиллс. Музей сегодня продолжает играть очень важную роль в жизни общества. Для 

современного человека музей должен входить в стиль жизни и пространство личностного 

развития, развития ключевых и профессиональных компетенций, а посещение музея должно 

стать привычной деятельностью. 
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Аннотация. Данная статья предназначена педагогам, занимающимся наставнической 

деятельностью. В статье раскрываются личные качества и компетенции, которыми должен 
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характеризоваться педагог-наставник, описываются методы наставнической деятельности и 

результаты наставнической деятельности. 

Ключевые слова: наставничество, качества наставника, компетенции наставника, ме-

тоды наставнической деятельности, результаты деятельности наставника. 

 

Тема шефства молодых специалистов в школе была и остается актуальной всегда. 

Каждый год приходят в школы и приступают к работе молодые учителя. У всех из них воз-

никает множество вопросов, ответы на которые они не могут найти ни в изученных ими кур-

сах академической программы, ни в интернете, ни в коротких учебных практиках. Как орга-

низована работа в школе, какие требования предъявляются к уроку и самому учителю, какие 

учебные программы выбрать и как их оформить, какие выбрать методы, формы и средства 

обучения, как построить работу с родителями, как организовать работу с обучающимися? А 

если в классе есть дети с ограниченными возможностями? И много других разных новых за-

дач встают перед молодыми педагогами. Многие молодые педагоги, не получив поддержку и 

необходимые им консультации специалистов, уходят из школы. Из школы уходят и педаго-

ги-стажисты. 

С принятием нового Закона об Образовании [1], новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов и Профессиональных педагогических стандартов, и опытные 

преподаватели встретились с проблемами, которые не вставали перед ними прежде. Государ-

ственная образовательная политика РФ, открытия ученых в науке, развитие отечественной и 

зарубежной педагогики, новые нужды общества – все это вместе призывает  педагога к овла-

дению новыми качествами в его деятельности. 

Работа наставника напоминает педагогическую поддержку, методы и практики кото-

рой были разработаны в исследованиях отечественных авторов 1990-2000-х годов (О.С. Газ-

ман, С.С. Гиль, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин и др.) 

В 2018 году был одобрен национальный проект «Образование» и наставничество 

представляет одну из ведущих ролей в его осуществлении и понимается как многообещаю-

щая образовательная технология, которая позволяет передавать знания, формировать необ-

ходимые навыки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли 

наставника не только транслирует знания, но и отвечает на требование времени. 

Рассмотрим качества и компетенции, которыми должен обладать наставник. Личные 

качества наставника: 

− внутреннее побуждение к наставнической деятельности, оказанию помощи и 

поддержки другим людям; 

− интерес к деятельности, которую осваивает обучающийся; 

− открытость, контактность, коммуникабельность; 

− лидерские качества. И др. 

Компетенции наставника: 

− эмоциональная устойчивость; 

− профессиональная компетенция (включая готовность к межпоколенческой 

коммуникации; владение различными стилями педагогического общения); 

− педагогический такт; 

− готовность к сотрудничеству; 

− творчество, изобретательность, способность решать нестандартные задачи. 
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Основные методы наставнической деятельности: 

− методы организации деятельности сопровождаемого, выступающей средством 

развития и накопления личностно значимого опыта; 

− организация обсуждения, в процессе которого вырабатывается оценка и осмысле-

ние опыта, приобретенного в деятельности; 

− разработка специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, коммуника-

тивных, проблемных, конфликтных), увеличивающих опыт сопровождаемого и 

активизирующих процессы его развития; 

− разработка внешних условий, среды освоения деятельности (в том числе предмет-

но-пространственной среды, оптимальной для развития наставника). И др. 

Результаты деятельности наставника выражаются в том, что наставник должен отчет-

ливо понимать не только суть, общественный долг и конкретные задачи своей работы, но и 

показатели успешности ее хода и последствия. Он должен знать и осмысленно использовать 

ценность достижения цели наставничества. Такой ценностью является способность сопро-

вождаемого самостоятельно реализовывать деятельность, в рамках которой осуществлялось 

наставничество, готовность сопровождаемого с определенного момента обходиться без 

наставника.  
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Аннотация. В статье раскрывается сущностная характеристика коммуникативно-

компетентностного подхода, как интегративного качества образовательного процесса. Рас-

крыты основные черты системы профессионально-педагогической подготовки студентов, 

включающей цель, задачи, содержание, методы, условия, результат. Обозначенная в статье 

аффилятивная связь выступает как творческое содружество преподавателей, преподавателей 

и студентов.  
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ность к профессиональной деятельности, аффилиация, коммуникативно-компетентностный 

подход 

 

Научная новизна: обобщены теоретические основы проблемы, раскрывающие значи-

мость коммуникативно- компетентностного подхода, обоснована взаимосвязь условий ком-

петентностного подхода, дана характеристика дефиниции «аффилиация» как творческого 

сотрудничества преподавателей и студентов. 

Деятельность средних специальных заведений в настоящее время направлена на по-

вышение эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

выбранной профессии.  

Актуальность обозначенной проблемы обусловлена современными вызовами обще-

ства: 

− изменение условий социально – экономического развития регионов страны; 

− представление работодателей о конечных результатах освоения выпускниками пе-

дагогических колледжей общих и профессиональных компетенций; 

− превалирование компетентностного подхода при организации образовательного 

процесса; 

− проектированием содержательных технологий в современных условиях дистанци-

онного и цифрового образования; 

− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, творческого, 

свободного развития личности; 

− необходимость индивидуальной поддержки студентов в образовательном процес-

се.  

На сегодняшний день в педагогическом колледже сложилась определенная система в 

подготовке специалистов по специальности   44.02.01 «Дошкольное образование».   

Содержательность системы подготовки, ее цели, задачи, условия и результат предпо-

лагает анализ характеристики стандарта ФГОС СПО по дошкольному образованию:   

1) цель: самостоятельность и умение проектировать свои компетенции в новых или 

сходных ситуациях (ФГОС СПО):  

 задачи:   

− повышение и обогащение уровня компетентности студентов; 

− развитие потребности в применении и приобретении базовых и   специальных компе-

тенций на практике; 

− воспитание интереса   к будущей профессии; 

2)  содержание (определяет ФГОС СПО);  

3) методы и приемы: активные, проблемные, проектные, исследовательские, 4) практи-

ко-ориентированные, инновационные технологии; 

5) условия:  

− реализация компетентностного подхода, предполагающего активность студен-

тов образовательного процесса,  

− мотивационную   направленность на всех этапах образовательного процесса, 

− творческое начало и потребность в приобретение компетенций, использование 

их на практике; 

6) результат: готовность студентов к профессии педагога дошкольного образования. 
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Как видно из их характеристики, стратегической линией в профессиональной подго-

товке студентов является компетентностный подход.  

Мы рассматриваем данный подход как коммуникативно-компетентностный, где об-

щение носит мотивированно-познавательный, характер, творческое содружество преподава-

телей и студентов.   

 При этом «готовность» рассматривается как внутренняя позиция, направленная на 

овладение компетенциями, присущими труду дошкольного работника. 

Результативность данной системы обуславливается, на наш взгляд, способностью пе-

дагогов реализовывать компетентностный подход в образовательном процессе по специаль-

ности 44.02.01. «Дошкольное образование». 

В теоретических исследованиях (И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, Т.И. Шамовой, Э.Ф. 

Зеер и др.)  компетентностный подход предполагает развитие интегративных качеств лично-

сти студентов, включая ценностно-смысловые мотивационные ориентации и отношения, си-

стему сформированных компетенций, готовность их применять на практике. 

Компетенция рассматривается как круг вопросов, в которых студент обладает триа-

дой: знать-уметь – владеть. 

Компетентностный подход обеспечивает переход от «знаниевой» к деятельной пара-

дигме образования. 

Профессиональная подготовка студентов диктует необходимость изучения условий ее 

эффективности и результативности.  

В научно-методической литературе дефиниция «условие» трактуется как обстоятель-

ство, правило, обстановка (среда).  

В философской литературе все условия делятся на необходимые и достаточные, име-

ющие как объективный характер, так и субъективный. 

Варьирование этих условий, их взаимопроникновение и взаимосвязь позволяет 

назвать следующие их линии взаимодействия и необходимости комплексирования: знание 

нормативно-правовой базы; творческо-информационно-ценностное содружество преподава-

телей (аффилиация), это содружество позволяет обогащать и расширять компетенции сту-

дентов.  

Аффилиативный поход позволяет дополнить понятие компетентностный коммуника-

тивным, отсюда интегративное обозначение дефиниции коммуникативно – компетентност-

ный подход трактуется более расширительно, где на первый план выступает активность и 

самостоятельность всех субъектов образовательного процесса.  

Теоретическая значимость определяется дополнением понятия «компетентностный 

подход» как сущность коммуникативного общения преподавателей и студентов в решении 

задач формирования компетентности как интегративной характеристики субъектов образо-

вательного процесса. 

В связи с этим осуществляется возможность экстраполяции (переноса); базовых ком-

петенций, полученных в одной учебной дисциплине на другую: 

− мотивационно-личностные побуждения всех преподавателей в ходе образования 

(как субъективное условие) с необходимостью приобретения системы компетен-

ций, определяющей уровень готовности к практической деятельности; 

− знание нормативно-правовой базы дошкольного образования, требований к про-

фессии (как объективное условие) с самодетерминацией и целями субъекта разви-
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тия профессионального самосознания; 

− условное разделение образовательного процесса, в ходе реализации компетент-

ностного подхода, на этапы его использования: 

1 этап (ознакомительный) – где происходит узнавание учебного предмета, его целей, 

задач, особенностей и знакомство с объемом общих и профессиональных компетенций. 

2 этап (репродуктивный), где широко используются педагогом специальные компе-

тенции при изучении различных учебных дисциплин. 

3 этап (продуктивный), где на основе сформированных компетенций студенты само-

стоятельно планируют и выполняют творческие задания, проекты, решают проблемные си-

туации на педагогической практике. 

4 этап (творческий), предполагающий участие студентов в научно-практических кон-

ференциях, дискуссиях, в конкурсах профессионального мастерства, WorldSkills в формате 

реализации   стандарта. 

Раскроем содержание образовательной деятельности на 3 этапе. В работе со студен-

тами используются кейс технологии, которые позволяют активно усваивать дидактические 

единицы тем.  В МДК 02.01 Теоретические и методические основы игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста в теме «Игра» студентам обозначается название кейс 

технологии «Современная характеристика игр дошкольников», предлагается сравнить с иг-

рами, в которые играли сами в детстве с играми современных детей. Это позволяет студен-

там обратиться к образовательной платформе и выявить закономерные тенденции, сохране-

ние традиций в игровом мире детства. 

 В МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных ви-

дов деятельности детей дошкольного возраста используются проблемные методы, позволя-

ющие выявить условия более эффективного восприятия репродукции картин, для составле-

ния и подбора изобразительного материала. 

Практическая значимость материалов статьи состоит в том, что результаты опытной 

деятельности профессионально-педагогической подготовки могут быть использованы в ра-

боте преподавателей колледжей. Материалы публикации статьи можно использовать на кур-

сах повышения квалификации и переподготовки преподавателей педагогических колледжей.  

Таким образом, компетентность будущих специалистов дошкольного образования 

рассматривается нами как качественная интегративная характеристика личности студента. 

Данная характеристика (модель) выступает как особый тип предметно-специфических ком-

петенций (содержание компетенций отражает квалификационная характеристика воспитате-

лей дошкольного образовательного учреждения, где раскрываются трудовые умения и функ-

ции воспитателей), позволяющих принимать педагогически целесообразные решения в прак-

тических реалиях взаимодействия с детьми и их родителями, в тесном сотрудничестве с пе-

дагогическим коллективом (персоналом) дошкольных образовательных учреждений. 

С учетом ФГОС СПО компетентность студентов включает содержательный, личност-

ный и деятельный компоненты. 

Результатом будет выступать информационно – познавательная готовность, мотива-

ционно-ценностная готовность, опытно-деятельная готовность студентов, это показатели по-

вышения результативности профессиональной подготовки студентов педагогического  кол-

леджа,  и это чувство собственной успешности и полезности; осознание  способности эффек-

тивно взаимодействовать с окружающими, что соответствует потребностям рынка труда.  
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Развитие системы образования ставит целью обеспечить «инновационность образова-

ния» и на этой основе сформировать способность обучающихся к проектной деятельности. 

Истоки проектного подхода в образовании определяются потребностями образовательной 

практики (современная педагогика, проектирование и менеджмент образования) [4]. 

В настоящее время актуальной является проблема новых педагогических технологий. 

Создание новых технологий осуществляется в следующей последовательности: 

− определение перспектив разработки с учетом возможностей цифрового образова-

ния; 

− определение эффективности с помощью комплексных дескрипторов; 

− анализ особенностей обучающихся как участников образовательного процесса; 

− разработка рекомендаций, программных и технологических средств для использо-

вания преподавателями и обучающимися; 

− апробация и распространение программных средств педагогических технологий. 

Предметом нашего исследования выступают педагогические технологии, основанные 

на проектном подходе. Их специфика определяется характером взаимодействия между педа-

гогом и обучающимися, а также тем, что главной целью этих технологий становится разви-

тия обучающихся в процессе разработки ими образовательных проектов.  

Реализация проектного подхода требует использования комплекса педагогических тех-

нологий. 

С этой целью необходимо: 

mailto:magitovich@yandex.ru
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1) пересмотреть понятие содержание профессионального образования и профессио-

нальной подготовки обучающихся; 

2) осуществить ориентацию образования на человека, его особенности и способно-

сти; 

3) обеспечить интеграцию частных наук, переход от учебных дисциплин (предметов) 

к образовательным областям; 

4) реализовать ориентацию образования на профессиональную деятельность и его 

тесную связь с практикой; 

5) обеспечить ориентацию образования на современные технологии производства; 

6) гарантировать внедрение новых педагогических технологий. 

В современных исследованиях нет единого подхода к понятию педагогических техно-

логий. С одной стороны, технология обучения – совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации. С другой стороны, техно-

логия обучения – это наука о способах воздействия преподавателя на студентов в процессе 

обучения с использованием необходимых технических или информационных средств [1; 2 и 

др.].  

 Под технологией, основанной на проектном подходе, мы будем понимать систему спо-

собов реализации содержания профессионального образования, предусмотренного основны-

ми образовательными программами, соответствующие требованиям ФГОС, представляющие 

систему форм, методов и средств обучения, гарантирующих наиболее эффективное дости-

жение поставленных целей формирования и развития профессиональных компетенций вы-

пускника вуза 

В основу разработки технологии образования, основанной на проектном подходе, на 

наш взгляд, должны быть положены следующие компоненты: 

1. Методика изучения передового педагогического опыта реализации проектного подхо-

да, включающая: распознавание передового педагогического опыта; раскрытие ко-

нечных положительных результатов; рассмотрение данных через педагогическую 

теорию и оценка возможностей включения опыта в практику; распространение опыта; 

внедрение опыта. 

2. Структура учебного материала изучаемых дисциплин: научные факты, понятия, зако-

ны, теории, методы познания. 

3. Компетенции личности обучающихся: общие и профессиональные. 

4. Виды деятельности обучающихся в процессе профессиональной подготовки: учебная, 

учебно-познавательная, учебно-профессиональная, профессиональная, научно-

исследовательская [3]. 

Все компоненты в конечном итоге должны обеспечить разработку и реализацию проек-

та (модели) человека как модели специалиста. 

Педагогические технологии должны гарантировать реализацию данной модели специа-

листа. 

Структура педагогических технологий на основе проектного подхода определяется на 

основе его требований и включает в себя компоненты: 

1) деятельностная структура – мотивы, цель, задачи, содержание, формы, методы, ре-

зультаты; 

2) субъектная структура – деятельность всех обучающихся образовательного учре-
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ждения; 

3) уровневая структура – взаимосвязь всех видов деятельности обучающихся на раз-

личных уровнях; 

4) содержательная структура – конкретные действия и операции в деятельности обу-

чающихся; 

5) структура жизненного цикла – циклический характер каждого вида деятельности 

обучающихся; 

6) управленческая структура – взаимодействие управленческих действий – планиро-

вание – организация – руководство – контроль. 

Педагогические технологии на основе проектного подхода отражают обобщенный ло-

гический конструкт дисциплины (специальности): 

1) представление содержания в виде системы отдельных элементов (модулей); 

2) проектирование матрицы взаимосвязей элементов содержания для выделения 

базисных знаний; 

3) моделирование базисных знаний в символической, графической или иной 

форме; 

4) преобразование модели базисных знаний с целью выделения наиболее общих 

понятий и системных связей между ними; 

5) формирование общих структур учебно-познавательной и учебно-

профессиональной деятельности, характерных для данной области научного 

знания;  

6) разработка системы частных задач, решаемых общими способами. 

В конечном итоге, структура педагогических технологий, основанных на проектном 

подходе в образовании, может быть определена как содержание и структура учебной инфор-

мации, предъявляемой обучающимся, комплекс задач, упражнений и заданий, обеспечиваю-

щих формирование учебных и профессиональных навыков и умений, накопление первона-

чального опыта профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье освещаются некоторые аспекты профессиональной подготовки 

обучающихся в условия реализации программы наставничества на музыкально-эстетическом 

отделении. Внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия в учебный процесс поз-

воляет устранить несоответствие профессиональных компетенций и реалий современного 

рынка труда. 

Ключевые слова: наставничество, компетенция, компетентность, взаимодействие, 

партнерство, самореализация. 

 

Одной из актуальных проблем современных педагогических исследований, посвящен-

ных моделированию профессиональной подготовки педагогов-музыкантов, является про-

блема совершенствования арсенала методических средств и приемов, повышающих эффек-

тивность процесса обучения.  

Согласно современным требованиям музыкального образования, в процессе подготов-

ки будущих учителей музыки необходимо концентрировать внимание на структуре форми-

рования профессиональных компетенций педагога-музыканта. Требования к подготовке спе-

циалистов включают теоретические, практические, художественно-педагогические и психо-

логические аспекты, которые объединяют в единый конгломерат знания, умения и навыки. 

Работа учителя музыки, как известно, характеризуется многоплановостью деятельности, ко-

торая «сочетает в себе педагогическую, хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-

исполнительскую, исследовательскую работу, основанную на умении самостоятельно обоб-

щать и систематизировать получаемые знания» [3]. 

Колледж является средой, в которой студенты получают не только специальные знания 

и умения, но и накапливают опыт социальных и профессиональных отношений; здесь проис-

ходит формирование определенного мировоззрения, жизненных установок и профессио-

нально-ценностных ориентаций. В этой среде будущий педагог-музыкант, приобщаясь к 

определенной культуре, становится ее носителем. 

Наиболее общая трактовка понятий «компетенция» и «компетентность» представлена 

в словаре-справочнике современного российского образования: «компетенция – способность 

применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности»; 

«компетентность – наличие у человека компетенций для успешного осуществления трудовой 

деятельности» [4]. 

Для будущего выпускника колледжа профессиональная компетентность – важный 

фактор, с помощью которого он объективно сможет интегрироваться в трудовом простран-
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стве. С этой точки зрения профессионализация представляется нам процессом, в ходе кото-

рого непрерывно происходит формирование профессиональных качеств, без которых невоз-

можно выполнение профессиональной деятельности на должном уровне. 

По мнению ученых, компетенции, сформированные в образовательной среде, это, 

прежде всего, характеристики отдельно взятого учащегося, показывающие уровень его под-

готовки, способность осмысленно применять ЗУН на практике в отношении поставленных 

профессиональных задач [3]. Исходя из этого, можно выделить основную цель обучения – 

развить у студентов способность эффективно действовать, обладать профессиональным уни-

версализмом, уметь применять ЗУН на практике в знакомой и незнакомой ситуации, быть 

решительными, ответственными и мобильными. 

Сейчас в образовательном процессе при формировании профессиональных компетен-

ций студентов правильнее будет на первое место ставить самостоятельно исследовательскую 

и поисковую деятельность, в которой главным будет являться самостоятельный поиск ин-

формации, ее систематизация и анализ, умение ставить проблемную задачу, определять спо-

собы ее решения и оценивать себя по полученным результатам.   

Одной из ключевых проблем профессионального образования можно назвать несоот-

ветствие формирующимся профессиональным компетенциям студентов и современным реа-

лиям трудового рынка, в результате чего выпускники не могут трудоустроиться. Причинами 

в данном случае могут являться: недостаточная проработанность практических занятий; за-

нятия по устаревшим программам; недостаточная работа по взаимодействию с будущими 

работодателями. 

Идеи наставничества по своей сути очень тесно взаимосвязаны с целями и задачами 

образовательной деятельности, такими как: 

 – максимально полное раскрытие потенциала личности обучающегося (наставляемо-

го), необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации; 

 – создание условий для формирования эффективной системы поддержки самоопреде-

ления и самореализации обучающихся. 

Наставничество рассматривается как одна из развивающихся образовательных техно-

логий, которая позволяет передавать знания, «формировать необходимые навыки и осознан-

ность, быстрее, чем традиционные способы в педагогике» [2].  

Наставничество – отношения, в которых опытный человек помогает менее опытному 

усвоить определенные компетенции. Опыт и знания, относительно которых строятся отно-

шения наставничества, могут касаться как профессиональной тематики, так и широкого кру-

га вопросов личного развития. Деятельность наставника не подменяет собой деятельности 

обучающегося. Для наставника главным ориентиром при выстраивании отношений между 

обучающимися является формирование у них внутреннего стимула к саморазвитию, самооб-

разованию. 

Одна из форм наставничества – студент-преподаватель – позволят комплексно решать 

вопросы формирования исследовательских и исполнительских компетенций (метакомпетен-

ций), столь необходимых для успешной социализации студентов. Студент и несколько пре-

подавателей, объединенные в творческую группу работают над проектом, что способствует 

формированию исследовательского типа мышления и более осмысленной интерпретации му-

зыкального произведения.  Работа эта выходит за рамки программы по дисциплине «Основ-

ной музыкальный инструмент», развивает самостоятельность, способствует творческой са-
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мореализации. 

В педагогический колледж на специальность «Музыкальное образование» поступают 

абитуриенты с разным уровнем общей музыкальной подготовки, музыкальных способностей 

и, как следствие, различным уровнем музыкально-исполнительских навыков (пение или игра 

на инструментах). В данной ситуации эффективным может рассматриваться формирование 

пар «студент-студент», в которых один является более подготовленным и мотивированным 

помогать студенту с недостаточной допрофессиональной подготовкой овладеть инструмен-

тальными навыками более высокого уровня (это может быть дополнительный инструмент, 

например, гитара).  Часто это студенты из «группы риска», находящиеся в тяжелой жизнен-

ной ситуации получают помощь от сокурсников, обладающих организаторскими качествами, 

профессиональными умениями.  

В реализации программы наставничества на музыкально-эстетическом отделении педа-

гогического колледжа особое значение приобретает система кружковой работы, важная для 

создания условий личностного и профессионального развития, выявления талантливых сту-

дентов. Это хореографические, хоровые, вокальные ансамбли в которых студенты кроме 

своих профессиональных компетенция приобретают навыки социокультурной деятельности. 

Образовательная среда колледжа является важнейшим ресурсом развития личности и 

профессиональной самореализации студента. Особое место в структуре в ней занимает орга-

низационный компонент, включающий не только организацию деятельности кружков, НСО, 

но и систему конкурсных мероприятий, обеспечивающих выход результатов деятельности 

студентов в рамках профессионального творчества. К подготовке к этим конкурсам задей-

ствованы наставники, социальные партнеры. В процессе подготовительной работы, предше-

ствующей конкурсам (Ворлдскиллс) студенты совершенствуют профессиональные компе-

тенции, усваивают новые знания и навыки. Студенты, участники регионального чемпионата 

WS в период подготовки получили неоценимый опыт работы с новыми музыкальными про-

граммами (Музыкальная информатика). Полученный в ходе обучения дополнительный ком-

петентностный материал обеспечил студентам успешную адаптацию и профессиональный 

рост, а также такие качества как умение убеждать, лидировать, управлять временем, эруди-

рованность, креативность и др. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с вопросами 

проектирования объектов техники. Обращается внимание на особенности формообразования 

трехмерных объектов, решение проектных проблем технического творчества. Особое внима-

ние уделяется процессу компьютерного моделирования объектов техники. Обобщается опыт 

научного осмысления процесса проектирования технических объектов, включая реализацию 

проекта. 
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В настоящее время необходимым условием эффективности профессиональной подго-

товки студентов колледжа к проектной деятельности в области технического творчества яв-

ляется овладение компьютерными технологиями и проектными методами в процессе кон-

струирования и моделирования технических объектов. 

Данная позиция отражена в документе от 09.05.2017. №203 “О стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 г.” [6]. Осознание процесса 

проектирования [1; 3; 7] технических объектов техники напрямую связана с методикой мо-

делирования и конструирования, освещенной в специальной научно-методической и техни-

ческой литературе (О.В. Брыкова, Г.С. Гофберг, С.В. Панюкова и др.). 

Многие исследования базируются на общетеоретических положениях политехниче-

ского, технико-технологического образования, их связи с техническим творчеством и осно-

вами наук, которые раскрыты в трудах Н.В. Матяш, В.А., Полякова, В.Д. Симоненко и др. 

Они отражают характеристику способностей учащихся к освоению современных технологий 

проектирования, конструирования и моделирования различных объектов техники. По мне-

нию исследователей, (Д.В. Наумов, О.В. Каукина, В.П. Наумов), овладев технологиями ком-

пьютерного моделирования и проектирования, студент способен: определять цель и задачи 
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проекта; анализировать проектную ситуацию; выявлять приоритеты в процессе решения 

проектно- конструкторских задач; разрабатывать конструкторскую и технологическую до-

кументацию (схемы, чертежи, рисунки); осуществлять технико-экономические расчеты про-

екта [5]. 

Согласно ФГОС СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в процессе 

проектирования большое внимание должно уделяться работе учащихся с различными фор-

мами объектов техники, композиционному поиску, упражнениям с модульными элементами, 

способами конструирования и моделирования [8]. Лишь сочетание перечисленных компо-

нентов технического дизайна обеспечат плодотворную деятельность по созданию техниче-

ских (автомоделей) объектов высокого функционального и эстетического качества. 

При этом очевидно, что применение методов конструирования и моделирования объ-

ектов техники в проектной деятельности требует научно-аргументированного подхода, осо-

бенно когда это касается объектов техники различной модификации, сложившихся стилей и 

направлений. 

Необходимость выявления закономерностей организации процесса проектирования, 

создание научно-обоснованной методики, аргументирующей целесообразность конструктор-

ских решений в разработке технических объектов определяют актуальность выбранной нами 

темы. Целью работы является визуализация технического объекта, его объемно- простран-

ственного решения и конструктивного построения с использованием информационных сиси-

тем и технологий. 

Опираясь на опыт и анализируя отдельные этапы проектирования объектов, мы обра-

щаемся к приемам и методам технического дизайна, в частности основам проектно-

конструкторского анализа, композиционному решению, выбору генеральной идеи и после-

довательного воплощения данной идеи в материале.  

Процесс проектирования технических объектов особый вид организации творческой 

деятельности имеет свои законы, свои научные критерии и, конечно свою логику. Подтвер-

ждение этого находим в работе известного автора русского дизайна Н.В. Воронова, где от-

мечается, что процесс проектирования включает следующие составляющие: функциональная 

целесообразность; инновационность; эстетичность; эргономичность [2]. Они несут в себе ка-

чественно новые параметры дизайна технических объектов. 

В конструкторской деятельности существует несколько исходных условий проекти-

рования объектов техники. Самый распространенный случай, когда аналогичное изделие уже 

существует и речь идет лишь о внешней переработке, модернизации. В техническом дизайне 

такую переработку объектов называют стайлингом (стилизация). Объект, положенный в ос-

нову, называют прототипом, а подобное проектирование – проектированием по прототипу.  

 Соответственно весь процесс проектирования имеет определенную последователь-

ность, начиная с анализа объектов техники и заканчивая выполнением опытного образца в 

материале. Данная последовательность взята нами за основу и во многом зависит от самого 

объекта проектирования, где важна как начальная стадия (мысль, идея, образ), так и анализ 

формы объекта, и эстетические параметры.  

При этом учитывается назначение объекта проектирования, его функциональные, ма-

териально-технические, технологические, эстетические, эргономические и другие требова-

ния.  

Также предполагается, что создание обозначенного объекта предметно-
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пространственной среды, будь то техническое устройство или объект в целом предполагает 

работу с формой. Здесь воедино сливаются два направления творческих поисков – от функ-

ции к форме и от формы к функции. 

 Этапы проектирования объекта можно проследить по схеме: 1) выдвижение новой 

конструктивной идеи; 2) поиск новых комбинаций и связей в конструкции; 3) анализ новых 

технологических идей; 4) воплощение идеи в готовый реальный объект. Данные этапы про-

ектирования тесно взаимосвязаны и предполагают практическую реализацию. Принимая за 

основу данный подход в работе над новым объектом, мы остановили свой выбор на исполь-

зовании компьютерных технологий, что позволяет оперативно реализовать множественные 

вариации в поиске его конструкции и формы. 

На практике использование современных компьютерных программ, средств модели-

рования технических объектов, позволяют оперативно реализовывать всевозможные техни-

ческие идеи, осуществлять их множественный перебор, вариацию формы, цвета, оттенков и 

чередование текстуры материала. Так основы растровой графики, ее возможности и недо-

статки изучаются на примере графического редактора Paintbrush фирмы Microsoft. Выполняя 

индивидуальное задание на построение проектно-графических рядов, поиска композицион-

ных решений и трехмерного моделирования применяют профессиональные графические си-

стемы 3DMAX. Компьютерное моделирование как метод художественного проектирования 

(Г. С. Гохберг), является средством материализации замысла с помощью графических про-

грамм, автоматизируя многие трудоемкие процессы проектирования [3]. 

Возможности программы Blender 3D имеют широкий спектр, в ней можно выполнять 

любые модели, поверхности объектов можно делать при помощи геометрических фигур, 

трехмерного скульптинга. Отличительной особенностью, является то, что, используя моди-

фикаторы можно выполнить сборку конкретных деталей, отдельно с обозначенными размер-

ными характеристиками. Основываясь на этом, нами при разработке проекта объекта техни-

ки и был выбран программный пакет Blender 3D, так как практически все редакторы 3D 

очень схожи по набору инструментов для построения трехмерных моделей. Интерфейс трех-

мерного редактора Blender 3D имеет подобные трехмерные проекции, размещение панелей, 

как и остальных подобных программ – 3DMAX [4]. 

Варианты разработки объектов в трехмерных графических программах представлены 

на рисунке 1,2. 

При создании композиционно и технически сложных объектов с использованием раз-

нообразных видов конструкционных материалов больше всего сил иногда поглощает именно 

конечная стадия, которая требует применения компьютерного моделирования изделия, де-

тальной имитации фактуры материала, его колористического решения, согласованности мно-

гих элементов, рассмотрения объекта с разных сторон и в разных ракурсах. 
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Рис. 1. Проект модели автомобиля в программе Autodesk 3d Max 
 

  

  
 

Рис. 2. Проект модели автомобиля в программе Blender 3D 

На основании вышеизложенных подходов можно отметить, что основные пути со-

вершенствования проектных решений с помощью компьютерных программ заключается в 

том, чтобы упорядочить и систематизировать конкретную творческую идею для достижения 

практического результата наиболее простым, экономичным и разумным способом, который 

позволяет выстроить процесс проектирования технических объектов с последующим вопло-

щением с позиции гармоничности, удобства и технологичности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения цифровых технологий на 

уроках русского языка, русского языка и культуры речи. Особенности отбора цифрового ма-

териала в соответствии с поставленными целью и задачами. Проводится краткий анализ эф-

фективности отдельных приемов работы на основе использования цифровых технологий.  

Ключевые слова: цифровые технологии, русский язык, русский язык и культура ре-

чи, ИКТ-оборудование, интерактивные методы и приемы, мультимедийные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы. 

 

В современном образовательном процессе продолжает оставаться актуальным вопрос 

внедрения цифровых технологий. Несколько лет назад образовательное пространство бук-

вально «взорвал» интернет-бум, практически в любой свободной деятельности компьютер 

начал использовать не только школьник, чтобы выполнить домашнее задание, творческую 

работу. К компьютеру приобщались и дети дошкольного возраста. Отличием был лишь уро-

вень сложности используемой информации, программ. С недавнего времени использование 

ИКТ-оборудования стало обязательным элементом в процессе выполнения домашнего зада-

ния; гаджеты используются школьниками, студентами в свободное временя: они слушают 

музыкальные композиции, просматривают фильмы, музыкальные клипы, играют в игры раз-

личных жанров, все большую популярность среди молодежи приобретают интеллектуальные 

игры, развивающие память, внимание, мышление; несколько лет неуклонно растет количе-

ство пользователей интернет-ресурсами. Различные интерактивные средства используются и 

на уроках в учебных заведениях. На данном этапе редко можно увидеть учебный класс, не 
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оборудованный интерактивной доской, компьютером и без интернет-связи, такое оборудова-

ние внедряется и в СПОУ. 

Необходимо отметить, что использование интерактивного оборудования связано не 

только с быстрым темпом НТР в электронной области. С методической точки зрения, пра-

вильно построенное преподавателем занятие включало разные приемы работы, формы и 

средства. Одним из обязательных элементов плана занятия с содержательной точки зрения 

считается включение заданий такого характера, которые позволят учесть дифференцирован-

ный подход к уровню знаний студентов и сделать занятие интересным для максимально 

большого количества обучающихся.  

Какие типы образовательных ресурсов используются на данном этапе? Основные мо-

дели представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Типы образовательных ресурсов 

Итак, внедрение работы с интернет-источниками, с компьютерными программами 

помогает преподавателю развить творческие способности, сформировать как общие компе-

тенции, так и профессиональные компетенции. Например, на уроках русского языка по теме 

«Лексика. Фразеология. Фразеологические нормы» дается задание творческого и поискового 

характера. Задание: 1.Выйти в интернет, зайти на сайт словарей и выполнить работу по фра-

зеологическому словарю. 2. Выбрать фразеологизм для работы. 3. Оформить в презентацию 

доклад по данному фразеологическому обороту. 4. Оформить портрет фразеологического 

оборота в красках (можно использовать акварель, гуашь, цветные ручки, восковые мелки). 

Суть его в том, что нужно выйти в интернет, найти справочно-информационный портал 

«Словари.ру», далее среди большого количества словарей определить тот, с которым нужно 

работать: Бирих, Александр Карлович. «Словарь русской фразеологии. Историко-

этимологический справочник: свыше 2500 русских образных оборотов». Это позволяет фор-

мировать действия, которые направлены на развитие умения самостоятельно искать инфор-

мацию, выбирать из большого количества материала главное, «отсеивая» несущественное. 

Студентам колледжа такие умения необходимы в процессе написания курсовых и диплом-

ных работ, т.к. одной из задач, которая стоит на начальном этапе в процессе разработки темы 

КР или ВКР, является подбор литературы, выявление нужных источников, затем работа с 

данными источниками и конспективная фиксация нужной информации. Работа с презента-

цией основана на знании особенностей программы PowerPoint. В дальнейшем любая иссле-

довательская работа сопровождается оформлением презентаций, поэтому студенты 1, 2 кур-

Цифровые 
образовательные ресурсы

ЦОР – Фотографии, 
видеофрагменты, статические 

и динамические модели, 
объекты виртуальной 

реальности 

ИИСС – это цифровой 
образовательный ресурс, 

основанный на 
структурированных 

цифровых материалах

Инновационные учебно-
методические комплексы 
(ИУМК) ИУМК – полный 

набор учебно-
методических материалов 

и средств обучения
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сов получают возможность освоить программу до освоения профессионального модуля, а это 

значительно облегчает работу в дальнейшем. Особый интерес вызывает работа с плакатами у 

студентов групп технического творчества, ИЗО-деятельности, графического дизайна, т.к. яв-

ляется одним из компонентов их профессиональной деятельности в дальнейшем. Ребятам 

предлагается вариативное оформление задания: в одной из профессиональных программ 

графического дизайна, например, CorelDROW, или в векторном редакторе GravitDesinger.  

Работа с презентацией в программе PowerPoint проводиться на занятиях и по другим темам, 

например, «Основные способы словообразования в русском языке».  

Еще одним интересным элементом занятий с использованием цифровых технологий 

является создание мультфильмов. Для нас это пока новый прием работы с материалом, кото-

рый еще предстоит освоить в полной мере. Студенты группы графического дизайна 2 курса 

получили творческое задание по теме «Морфология. Глагол как часть речи. Правописание 

глаголов». Нужно было выбрать одно из предложенных узких тем и подготовить на выбор 

презентацию или создать фильм, мультфильм. Итогом такой работы стал мультфильм «Не с 

глаголами». Студентки показали уровень усвоения как общих компетенций, так и професси-

ональных.  

Студенты заочного отделения на занятиях по русскому языку и культуре речи состав-

ляют электронный справочник словарей русского языка для студентов 1 курса ОЗО. Одна из 

задач – отразить информацию о словарях, которые есть в русском языке в краткой и иллю-

стративной форме. Они собирают полную информацию по библиографическим данным, пре-

зентуют обложку словаря и формируют фрагмент словарной статьи с комментариями, как 

нужно правильно читать словарную статью в определенном словаре. Эту информацию по-

следовательно студенты оформляют в электронном виде, создавая справочник.  

К тому же внедрение цифровых технологий помогает учесть момент, что обучение 

должно носить личностно-ориентированный характер, коммуникативный. В процессе пре-

зентации своей работы студенты закрепляют умение строить монологическое высказывание 

по определенной теме, а если после выступления задаются вопросы, то происходит и совер-

шенствование диалогической речи. Причем свое высказывание студенты учатся соотносить с 

фрагментами показываемой презентации, для чего составляется отдельный план выступле-

ния, что позволяет говорить о тесном взаимодействии приемов, основанных на использова-

нии цифровых технологий и традиционных приемов обучения. Несмотря на такие достоин-

ства работы, в практике частыми бывают ситуации, когда студент затрудняется выстраивать 

грамотно свой ответ, при этом прекрасно работает с программами, т.е. освоение цифровых 

технологий дает и отрицательный результат: нередко студенты больше времени уделяют ра-

боте с компьютером и меньше общению, развитию коммуникативных компетенций. В этом 

случае задача преподавателя развить коммуникативные способности, мотивируя таких сту-

дентов к большему количеству ответов, выступлений по теме занятия. 

Работа с цифровыми носителями требует серьезной узкой подготовки преподавателя, 

т.к. педагогу нужно быть уверенным пользователем интернет-ресурсов, специальных про-

грамм, которые используются в работе. Это является определенной трудностью: педагог 

должен быть готов всегда к самообразованию, совершенствованию, освоению новых про-

грамм; необходимо проводить мониторинг новых технологий, которые появляются на циф-

ровом рынке, отбирать оптимально удобное для применения на своих занятиях. Не всегда 

идея освоения новой программы или внедрение приема работы вызывает энтузиазм у сту-
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дентов, определенные риски возникают в том, что они могут отказаться осваивать новую для 

них программу, методику работы. 

В 2021 году стала внедряться в образовательный процесс и модель наставничества. 

Работа с различными цифровыми программами позволяет наладить сотрудничество студента 

с педагогом, что отчасти отражает модель наставничества «студент-преподаватель». Созда-

ние презентации к занятию, мультфильма и фильма, отбор нужной информации – это про-

цесс трудный, который невозможно освоить без взрослого-наставника. Только творческий 

тандем педагога и студента дадут прекрасный результат. 

В период пандемии в 2020 году в образовании был сложный период, когда необходи-

мо было в короткие сроки внедрять в образовательный процесс дистанционные технологии 

обучения. Задача педагога осталась та же: качественно провести занятия, но дистанционно. 

Это время помогло увидеть большое количество цифровых ресурсов, которые ранее исполь-

зовались отчасти. Раньше наши студенты для решения тренировочных тестовых заданий вы-

ходили на платформу «Я-класс». Это помогало разнообразить занятие приемами работы, от-

разить современные веяния в учебном процессе, многим нравилось решать онлайн-тесты. 

Такой опыт нашел применение в период пандемии: наши студенты часто решали онлайн-

тесты на данной платформе. В апреле нами проводился опрос студентов группы ИЗО. Одни-

ми из вопросов были: «Какие приемы помогают вам хорошо понять тему занятия?» и «Нуж-

ны ли вам видеофильмы уроков?». Результаты показали, что использование интерактивных 

приемов работы делает трудные темы более доступными пониманию. Проверка опорных 

конспектов по видеофильму это подтвердила. Работу ребята выполняла осознанно, не было 

«механического переписывания текста с учебника», что отразилось и на уровне выполнения 

упражнений по теме: оценки были выше, чем за упражнения, которые ребята выполняли по-

сле прочтения параграфа учебника и составления конспекта. Для примера можно привести 

работу по темам «Синтаксис сложного предложения. Виды сложные предложения», «Син-

таксис простого предложения. Типы односоставных предложений» и т.д. 

Время показало, что на современном этапе преподавателю необходимо быть универ-

сальным специалистом: прекрасно владеть методикой преподавания своего предмета, знать 

фактологический материал, обладать энциклопедическими знаниями, что позволит мотиви-

ровать студентов на развитие, преподаватель должен владеть разными компьютерными про-

граммами, быть уверенным пользователем интернет, зная, как обезопасить студента и себя 

во время нахождения в виртуальном мире от мошенничества разного рода.  

Занятия с использованием мультимедийных технологий отражают такой подход к ор-

ганизации работы, когда работа ведется с учетом индивидуальных особенностей студентов, 

внедряется зрительная и аддитивная наглядность [3, С.22-23]. 

Современная научная литература отражает активный поиск способов решения внед-

рения цифровых технологий на занятиях по общеобразовательным предметам. Достаточно 

вспомнить работы в научной литературе, где освещены различные проблемы адаптации и 

использования ИКТ. Это труды В. Быкова, В. Гузеева, Ю. Жалдак, Ю. Жук, И. Захаровой, А. 

Полата, С. Ракова, А. Федорова. Вопросы адаптации ИКТ-технологий к современному уроку 

актуальны на данный момент, рассматриваются в научной и методической литературе, на 

практике внедряются разные информационные платформы, осваиваются различные про-

граммы, существенно растет компетентность обучающегося и преподавателя в вопросах ин-

формационных технологий. Расширяется круг цифровых образовательных ресурсов. Сейчас 
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это не только информационные сайты, электронные библиотеки, программы Word, power-

Point. В сетевом пространстве предоставляются широкие возможности для реализации по-

требностей обучающихся и преподавателя: MS Publisher, MoviMaker для создания буклетов, 

Лернинг Аппс – бесплатный русифицированный онлайн-сервис, позволяющий создавать ин-

терактивные упражнения для проверки знаний. Он предоставляет возможность учителю и 

самим учащимся создавать интерактивные учебно-методические пособия.  Интерактивный 

контент H5P. Здесь можно найти интерактивные программы для создания ЭОР: сайты флеш-

карт, упражнений, игр, викторин, интерактивного видео, интерактивного плаката, ленты 

времени, интерактивной презентации, коллажа, диаграммы, плеера. Платформа «Цифровая 

школа» дает широкие возможности для создания дополнительного учебника с целью исполь-

зовании на занятиях. Платформа для создания ментальных карт. Платформа облако слов и 

другие. 

Надеюсь, что слова Кристиана Фонтено, руководителя американской программы 

«Школа XXI века»: «Сегодня существует большой технологический разрыв между ученика-

ми и школой. Новое «мультимедийное поколение» хочет видеть в школе современные тех-

нологии. У многих учеников отсутствие современных электронных интерактивных средств и 

новаторских программ отражает интерес к обучению», – уже неактуальны и не отражают 

действительности, которая есть в современной российской школе [2; 5]. 
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Аннотация. Фитнес-технологии – комплекс упражнений, позволяющих увеличить ре-

зультативность занятий физической культурой. Более того, можно сказать, что это – сово-

купность научных методов и приёмов, оформленных в действенный алгоритм, способный 

повышать эффективность спортивного процесса, который обеспечивает достижение хоро-

ших результатов, с помощью внедрения в процесс занятий физической культурой оздорови-

тельных фитнес-технологий с использованием современного оборудования. Таким образом, 
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изменение планов занятий физической культурой с использованием оздоровительных фит-

нес-технологий позволит значительно повысить интерес обучающихся к занятиям физиче-

ской культурой и соответственно поднять их уровень спортивной подготовки. Предпосылкой 

для внедрения данных технологий можно считать представления современной молодежи о 

параметрах идеальной внешности и фигуры. Именно поэтому было бы разумно использовать 

комплексы физических упражнений, направленные на проработку и совершенствование кон-

кретных групп мышц.  

Ключевые слова: аэробика, степ, пилатес, йога, занятия, направленные на поддержа-

ние и повышение физической и умственной работоспособности в трудовой и учебной прак-

тике. 

 

В физическом воспитании студентов используются разнообразные формы учебных и 

внеучебных занятий. Учебные занятия проводятся в виде теоретических, практических, кон-

трольных, учебно-тренировочных занятий, индивидуальных и индивидуально-групповых 

дополнительных занятий и консультаций. Также организуются самостоятельные занятия под 

контролем преподавателя. Все эти формы занятий не учитывают индивидуальные особенно-

сти занимающихся и тем более не учитывают их интересы и приоритеты, тем самым способ-

ствуют снижению мотивации студентов к занятиям. В данном контексте становиться акту-

альным включение в образовательный процесс студентов отделений физической культуры 

вузов и колледжей средств фитнес технологий. 

Фитнес-технологии – это совокупность научно обоснованных способов и методиче-

ских приемов, нацеленных на повышение оздоровительного процесса, удовлетворение по-

требностей студентов в двигательной активности. Они обеспечивают положительные эмоции 

студентов, удовлетворение их потребностей в укреплении здоровья, формирование положи-

тельного отношения к здоровому образу жизни, социальной успешности. 

Эффективность различных направлений фитнеса заключается в комплексном воздей-

ствии на моторику, гемодинамическую, дыхательную и нервную системы организма, профи-

лактику различных заболеваний. Эмоциональность занятий обеспечивается не только музы-

кальным сопровождением, создающим положительный психологический настрой, его танце-

вальной и игровой направленностью, но и необходимостью согласовывать свои движения с 

действиями партеров в группе, что также повышает интерес к занятиям. Это позволяет рас-

сматривать фитнес как высокоэффективную систему оздоровительных занятий, направлен-

ных на улучшение физических кондиций, укрепление здоровья, гармоническое физическое 

развитие, а также повышение профессиональных компетенций студентов специальности 

«Физическая культура». 

Современный этап развития фитнес-индустрии предлагает значительный спектр услуг 

для потребления различных слоев населения. Следует отметить, что фитнес представляет со-

бой сравнительно новое явление общественной жизни, обеспечивающее привлечение людей 

различного возраста к занятиям физическими упражнениями. 

Популяризация фитнеса в стране стала возможной вследствие планомерной и разум-

ной политики руководства страны, его заботы о здоровье населения, осознании значительной 

части людей значения и пользы здорового образа жизни. 

В настоящее время в системе физической культуры разрабатывается большое количе-

ство инновационных технологий, методик и оздоровительных программ. Это предопредели-
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ло появление в теории и практике физической культуры новых терминов: «инновационные 

технологии» «здоровьесберегающие технологии», «фитнес-технологии» идр. 

В научной литературе технология рассматривается, от греческого techne – искусство, 

мастерство, logos – учение, а в обобщённом смысле может рассматриваться как система спо-

собов, приёмов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение по-

ставленных задач. 

Рассматривая появление термина «фитнес-технологии» и его специфику, следует от-

метить, что данные технологии разработаны для решения задач фитнеса в соответствии сего 

принципами, особенностями мотивации занимающихся ит.п. 

В заключение следует отметить, что фитнес-технологии пронизывают и обновляют 

содержание всех видов физической культуры (физкультурное образование, физкультурную 

рекреацию, физкультурную реабилитацию, спорт), и, вто же время, они интегрируют всё 

наиболее эффективное из них для оздоровления человека. 
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В настоящее время в России осуществляется модернизация структуры и содержания 

среднего и высшего профессионального образования с использованием цифровых технологий 

дистанционного образования. 

Это потребовало разработки новой проблемной области – особенности, условия и ин-

формационно-коммуникационные механизмы профессионального развития личности обучаю-

щихся в учреждениях СПО и ВО. При этом профессиональное развитие рассматривается как раз-

витие профессионализма личности. 

О профессионализме можно говорить тогда, когда обучающийся способен решать про-

фессиональные задачи средствами, адекватными для каждого производственного задания в про-

фессиональной деятельности.  

Главным критерием профессионального развития (профессионализма) обучающегося 

колледжа или вуза определяется образование студентов как пространство развития базовых и 

профессиональных способностей будущего специалиста, как образовательные события, 

обеспечивающие решение конкретных образовательных задач [1]. 

Второй аспект определения уровня профессионального развития обучающегося кол-

леджа – это его готовность к усвоению программы учреждения, например, среднего про-

фессионального образования.  

Третий аспект – это сформированность профессиональных компетенций обучающихся. 

Их состав определяется реализуемой ФГОС и основной образовательной программой (ООП) 

Выполнить все три аспекта в условиях дистанционного образования невозможно без 

использования современных информационно-коммуникационных механизмов. 

То есть в профессиональном развитии личности нельзя обойтись без цифровизации 

образования, актуальность которой выросла в последние 2-3 года. Принято о цифровизации 

образования говорить, как об универсальном способе решения всех проблем общего, средне-

го профессионального и высшего образования [3].  

Для нас в этом аспекте важно то, каким образом цифровизация образования может 

стать действенным механизмом подготовки обучающихся к эффективной профессиональной 

деятельности в условиях дистанционного обучения. 

Считаем важным отметить, что при осуществлении цифровизации образования обра-

зовательные технологии должны принять характер информационно-коммуникационных тех-

нологий. При этом должны появиться новые средства и формы образования, вырасти воз-

можности обучающихся в получении информации из многообразных источников. Это, по 

мнению исследователей [3; 7], безусловно приведет к серьёзной перестройке образователь-

ного процесса, к смене роли преподавателя и позиции обучающегося в образовании. Таким 

образом, цифровизация образования в форме развития информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования является фактором создания и дальнейшего развития систе-

мы профессионального образования на уровне СПО и ВО.  

В содержательно-методическом аспекте цифровизация профессионального образова-

ния осуществляется с опорой на образовательные стандарты (ФГОС), использует компетент-

ностный подход и направлена на эффективное формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Именно на этой основе в системе среднего профессионального и 

высшего образования в настоящее время уже происходит формирование цифровой информа-

ционно-образовательной среды (ЦИОС).  
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Цифровизация образования – требование общества и задача государства. По мнению 

В.В. Путина, с помощью передовых телекоммуникаций нашим гражданам будут открыты все 

возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайн-образование, 

телемедицина, что само по себе крайне важно [4].  

Примером реализации этой задачи может служить переход профессиональных школ 

на цифровое дистанционное обучение. Для того, чтобы оценить возможности и пути реше-

ния заявленной проблемы использования потенциала цифровизации для повышения качества 

среднего профессионального образования, рассмотрим ключевые понятия проблемы – циф-

ровизация и цифровизация образования.  

Анализ литературы по проблеме [5; 6; 7] позволяет заключить, что цифровизация в 

большинстве случаев определяется, как: 1) ситуация перехода всех общественных институ-

тов и отдельных граждан на цифровые стандарты обмена информацией (ситуация «цифрово-

го разрыва», «цифрового гражданства», «цифровой социализации»); 2) закономерный про-

цесс отказа во всех сферах культуры, экономики, производства и образования от использова-

ния аналоговых технологий и переход на «цифру»; 3) реальная «оцифровка» информации, ее 

источников, способов передачи информации, ее накопления на цифровых носителях, опере-

жающее использование вычислительной техники во всех сферах, в том числе и в гуманитар-

ной сфере.  

В таком случае цифровизация образования может рассматриваться (и уже рассматри-

вается) как: 1) инструмент эффективной доставки информации и знаний студентов; инстру-

мент создания учебных материалов; инструмент эффективного способа преподавания; сред-

ство построения новой образовательной среды [5]; 2) новые форматы передачи знаний, в 

первую очередь, онлайн-курсы [6], что означает перевод большей части образовательных 

программ основных ОО в онлайн-формат. Востребованным становится и понятие цифрового 

образовательного пространства, кластера.  

Цифровой образовательный кластер (информационно-коммуникационный кластер 

цифрового образования) мы предлагаем рассматривать как комплекс образовательных, об-

щественных, культурных и производственных организаций и предприятий, как систему ви-

дов образовательной деятельности, сообщество потребителей образовательных услуг, кото-

рые на основе цифровых информационных образовательных технологий осуществляют и по-

лучают качественное среднее профессиональное и высшее образование, обеспечивают и 

проходят подготовку конкурентоспособных специалистов для различных отраслей практики.  

Оценка эффективности профессионального развития обучающихся в системе дистан-

ционного обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий пред-

полагает выделение и диагностику комплекса критериев. Их определение было одной из за-

дач нашего исследования. В результате анализа работ (А.К. Маркова и др.) по данной про-

блеме нами обозначен следующий комплекс критериев: 

1. Объективные критерии: насколько студент соответствует требованиям избранной про-

фессии; 

2. Субъективные критерии: степень соответствия изучаемой профессии требованиям и ожи-

даниям самого обучающегося; 

3. Результативные критерии: степень достижения обучающимся желаемых результатов в 

профессии; 

4. Процессуальные критерии: использование обучающимся при выполнении профессио-
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нальной деятельности социально и личностно приемлемых методов, форм, средств, тех-

нологий; 

5. Нормативные критерии: степень выполнения обучающимся норм, правил избранной 

профессии и умение воспроизводить ее значимые образцы; 

6. Критерии наличного уровня: степень достижения обучающимся достаточно высокого 

уровня реализации профессии, оценка наличного, актуального уровня развития и лич-

ностных ресурсов профессионального развития. 

7. Прогностические критерии: оценка перспектив профессионального развития [2]. 

А также и другие критерии. 

Диагностика представленных критериев обеспечивается, на наш взгляд, также ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, мы имеем все основания рассматривать дистанционное образование 

как основу профессионального развития обучающихся. 
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Современная образовательная политика поставила перед учреждениями профессио-

нального образования приоритетную задачу выбора технологий и методов обучения, даю-

щих возможность развития профессиональной компетентности и повышения познавательно-

го интереса будущих специалистов. Национальная образовательная политика в условиях 

компетентностного подхода определяет различные приемы в организации процесса обучения 

для достижения целей и обеспечения результатов.  

Образовательные стандарты в области СПО, вошедшие в практику российского обра-

зования, показывают приоритетность практических методов обучения, в том числе в форме 

проектной деятельности. Система проектной деятельности позволяет учитывать индивиду-

альные психофизиологические особенности обучающихся, специфику интересов и интеллек-

та, потребностей и способностей. Основные ориентации развития профессиональной подго-

товки нацелены на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности, поскольку 

целью образования в настоящее время становятся не просто знания и умения, а определен-

ные качества личности. 

Несколько лет назад в учебные планы учреждений СПО был введен междисципли-

нарный курс «Основы предпринимательской деятельности, создание собственного дела» как 

необходимость в современных реалиях.  

Ограниченный временной ресурс и сложность восприятия материала экономической 

направленности для студентов гуманитарного профиля требуют использования в образова-

тельном процессе современных педагогических технологий и создание практико-

ориентированной среды. Приобретенный опыт позволяет считать продуктивным использо-

вание именно проектной технологии. 

Проектная деятельность позволяет педагогу ориентировать студентов на развитие по-

знавательной активности и творческого потенциала, усваивать необходимый объем знаний и 

использовать его практически для решения профессиональных задач. Также это решает зада-

чу вовлечения студентов в активную самостоятельную учебно-познавательную деятельность, 
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моделирующую процесс их дальнейшего самообразования.  

Проектная деятельность направлена на выработку самостоятельных исследователь-

ских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение эксперимен-

тов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и ло-

гического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает 

к реальным конкретным проблемам [1]. 

Таким образом, проектная деятельность в образовательном процессе позволяет не 

только достичь эффективности в обучении, но и развивает у будущего специалиста такие 

профессионально-значимые умения как проектные. 

Совокупность проектных умений включает следующие умения: 

− разрабатывать и планировать собственную деятельность в соответствии с целями 

проектного задания (при выполнении заданий студенты самостоятельно выбирают 

последовательность выполнения некоторых заданий, теоретический материал кото-

рых изучен и понятен: расчетно-аналитическое направление – составление расписа-

ния занятий детского развивающего центра; заработная плата сотрудников детского 

развивающего центра; выбор ставки кредитования; творческое направление – состав-

ление резюме Центра и рекламы). 

− выбирать информацию, относящуюся к теме проекта (найти в сети Интернет зара-

ботную плату сотрудников, находящихся в штате по городу Челябинску; почасовую 

оплату специалистов; ценовую политику проведения учебных и развивающих занятий 

в коммерческих образовательных организациях); 

− анализировать и выбирать наиболее рациональные способы решения (описание кон-

курентной среды с помощью скриншотов карт; коллажирование с наложением изоб-

ражения будущего рекламного баннера фирмы на фасад здания); 

− создавать и осуществлять свои варианты действий по созданию проектов (рацио-

нальность вносимых предложений при выполнении работ: построить план помещения 

с помощью определенных программ; макет рекламного баннера изобразить с помо-

щью акварельных маркеров); 

− осуществлять оценку созданного проекта и самооценку своих действий (устные от-

четы по каждому заданию: что могли не учесть и почему выручка получилась низкая? 

Почему были допущены ошибки в определении ОКВЭД кодов? За счет чего реклама 

получилась интересная?). 

Использование проектных заданий в качестве средства формирования проектных 

умений способствует творческому, активному овладению знаниями. 

В соответствии с делением проектных заданий на предметно-познавательные и прак-

тико-ориентированные, можно выделить и учебные задания, направленные на эти категории 

[2]. 

 

Это, во-первых, предметно-познавательные задания, включающие работу по усвое-

нию и переработке изучаемого материала. Изначально предполагается построение ориенти-

ровочной основы с системой знаний. Преобладают задачи, направленные на освоение поня-

тийного аппарата изучаемой проблемы, способствующие сознательному усвоению нового 

материала. На этом этапе в основном используется лекционный материал, раскрывающий 

основные понятия и особенности темы: особенности регистрации предприятия; система кре-
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дитования и выбор тарифной ставки; особенности оплаты труда в коммерческих организаци-

ях). 

Во-вторых, практико-ориентированные задания, направленные на применение полу-

ченных знаний на практике и непосредственно на выработку проектных умений. Приобретя 

необходимое количество знаний, выработав собственную личностную позицию и получив 

инструкцию, студент способен осуществить деятельность по образцу, а также модифицируя 

в соответствии с целями и логикой проектного задания.  

Здесь используются задания: по алгоритму рассчитать затраты на коммунальные 

услуги; по образцу построить смету единовременных расходов; по образцу внести данные в 

онлайн-калькулятор и рассчитать окупаемость проекта.  

Главное условие возможности развития проектных умений обучающихся – каче-

ственно, понятно и логично выстроенная педагогом система учебного проекта от постановки 

проблемы до защиты разработанных проектов. Создание алгоритмов, схем, поставленные 

четкие и конкретные задачи позволяют обучающимся однозначно верно понимать задание, 

но при этом иметь возможность использовать творческую составляющую. 

 

Таким образом, технология проектного обучения представляет собой модель органи-

зации учебного процесса, ориентированная на творческую самореализацию личности обуча-

ющегося, развитие его интеллектуальных возможностей и способствует развитию таких ка-

честв как самостоятельность, ответственность, инициативность, социальная активность, 

коммуникативность, способность быстро и правильно принимать решения в профессиональ-

ных ситуациях, т.е. качеств необходимых будущим специалистам наряду с сформированны-

ми профессиональными компетенциями для осуществления профессиональной деятельности 

[2].  
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Аннотация.  В статье раскрывается проблема подготовки учителя музыки качествен-

но новой формации. Рассматриваются и решаются задачи разработки и внедрения в образо-

вательный процесс новых педагогических технологий, нацеленных на выявление индивиду-

альности ученика и создание условий для их личностного роста. 

Ключевые слова: педагогика сотрудничества поколений, преемственность личност-

но-ориентированных технологий обучения, личностно-ориентированных технологий обуче-

ния, гуманно-личностный подход, творческий потенциал, развивающее обучение, духовно-

нравственные качества, дифференцированный подход. 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориенти-

рованного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровож-

дается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса. 

Современные реформы образования – это, прежде всего, реформы всей жизни расту-

щего и обучающегося человека, а не только и не столько реформы педагогического метода, 

той или иной специфической технологии обучения. Исходя из этих реформ, меняется и под-

ход к подготовке учителя, сама суть педагогики – «дарящей знания», к смысловой педагоги-

ке, учащей ориентироваться в обществе, полном противоречий. 

Можно назвать отличающиеся творческим своеобразием педагогические системы 

академика РАО, известного советского и грузинского педагога Амонашвили Ш.А., учителя 

литературы г. Санкт-Петербурга Ильина Е.Н., учителя начальных классов г. Москвы Лысен-

ковой С.Н., профессора Донецкого открытого университета Шаталова В.Ф. и других передо-

вых учителей. 

Обращение к проблемам гуманизации педагогического образования является необхо-

димость в дальнейшей разработке гуманно-личностного подхода к учебному процессу и 

формирования новой культуры отношений с учениками. 

В связи с этим, особо яркое звучание приобретает сегодня проблема подготовки учи-

теля музыки качественно новой формации – не узкого специалиста, а универсально образо-

ванного педагога, обладающего широкой общей и профессиональной культурой, богатым 

личностно-творческим потенциалом. Эта проблема неотделима от задач разработки и внед-

рения в образовательный процесс новых личностно-ориентированных технологий обучения, 

нацеленных на выявление индивидуальности ученика и создание условий для их личностно-

го роста. 

mailto:ira.punkayeva@bk.ru
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В центре внимания гуманно-личностного подхода к обучению – уникальная целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей, открыта для 

восприятия нового опыта и способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Именно достижение таких качеств провозглашается главной целью воспитания в от-

личие от формализованной передачи ученику знаний и социальных норм в традиционной 

технологии. 

Таким образом, своеобразие идей гуманно-личностной технологии заключается в 

ориентации на свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему-то заказу, а в 

соответствии с ее природными наклонностями и способностями. 

Педагогика сотрудничества поколений, преемственность, а не разрушение созданного 

долголетней практикой, диалектическая связь нового и старого – вот в чем истинная гуман-

ность. 

Если оглянуться назад, то истоки такого подхода мы видим еще у Конфуция, гуманно 

и человечно искусство Древней Греции. Высокогуманными идеями, как известно, была про-

никнута библия, а главная идея эпохи Возрождения – идея гуманизма. 

Передовые музыканты прошлого, постоянного следуя гуманистической направленно-

сти своего педагогического творчества, предвосхитили педагогические инициативы в совре-

менной педагогике. 

Опора, прежде всего на гуманно-личностный подход к каждому ученику, обучение 

без принуждения, каждый ученик уникален. 

То, что сейчас считается новацией, гуманной педагогикой, по существу уже давно 

стало традицией в индивидуальной педагогике, традицией, которая чрезвычайно созвучна 

требованиям современной педагогической мысли.  

Еще в 30-х годах советским педагогом и ученым Л.С. Выготским была выдвинута 

идея обучения, идущая впереди развития и ориентированная на развитие ребенка, как основ-

ную цель. Согласно гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, всего лишь 

средством развития учащегося. 

В интересах общества и самого человека обучение должно быть организовано так, 

чтобы достичь за минимальное время максимальных результатов развития. Это обеспечива-

ется специальной педагогической технологией, которая называется развивающим обучением, 

получавшая развитее в трудах Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, П.Я. Гольпери-

на. 

В области фортепианного исполнительского искусства идеи развития личности уча-

щегося получили разработку в трудах Г.М. Цыпина и педагогов-исследователей его школы – 

Т.А. Воронцовой, А.Г. Каузовой. 

Обращение к теории развивающего обучения именно в этой области не случайно. Сам 

процесс исполнительского обучения обладает значительными резервами общего и музы-

кального развития учащегося, а именно: 

− в данном процессе действует важная закономерность психологического порядка, 

согласно которой лучший способ понять и освоить явление – воссоздать и вос-

произвести его; 

− само фортепиано и вся музыкальная литература, имеющая отношение к этому ин-

струменты, представляют богатые возможности для познания и развития лично-
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сти; 

− форма индивидуальных занятий особенно перспективна для личного воздействия 

педагога. 

Особые возможности для гуманистического воспитания будущего музыканта суще-

ствуют как в фортепианных классах музыкального училища и консерваторий, так и на уро-

ках основного инструмента музыкальных отделений педагогических учебных заведений. 

Прежде всего – это общение с музыкальными произведениями, произведениями дру-

гих искусств, сутью которых является гуманизм; развитие и возвышение ученика, обогаще-

ние его духовно, воспитание лучших его нравственных качеств. 

Кроме того, отличительной особенностью занятий на уроках фортепиано является их 

индивидуальная форма. Педагог имеет замечательную возможность один на один общаться с 

учеником. Это дает возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

На уроках индивидуального обучения прослеживаются принципы и идеи педагогики сотруд-

ничества, педагогики «гуманной души», основанной на любви учителя к ученику и доверии 

ученика к учителю. 

Девизом преподавателя в фортепианном классе должны звучать слова замечательного 

пианиста и прекраснейшего педагога Г.Г. Нейгауза: «Достигнуть успехов в работе над худо-

жественным образом можно лишь непрерывно развивая ученика музыкально, интеллекту-

ально, артистично, а, следовательно, пианистически. Педагогика, ставящая себе такие цели, 

перестает быть только педагогикой, но становится воспитанием» [2, с. 27]. 

Велика роль педагога в развитии обучении ученика, который стимулирует активность 

учащегося, превращает творческий поиск в потребность общения, творческий процесс и обу-

чает ему. Эмоциональная наполненность общения, рождаемая самой музыкой, позволяет че-

рез совместные переживания понять внутренний мир друг друга и откликнуться на него. 

Наконец, самое важное в сотрудничестве на уроках фортепиано то, что педагог «под-

тягивает» ученика до своего профессионального уровня, помогает ему реализовать себя как 

профессионала, как личность, учит культуре чувств и этике общения. А сам учится у воспи-

танника свежести и непосредственности восприятия, наполняется его энергией и молодо-

стью. 

Конечно, такое сотрудничество, как самая высокая ступень сотрудничества, предъяв-

ляет высокие требования к личности самого учителя. Ученик постоянно развивается, и это не 

позволяет преподавателю стоять на месте. 

Его знания и, опыт и творческий потенциал должны совершенствоваться, находится в 

постоянном движении. Сила личного примера и желание открыть свой мир для ученика, за-

ставляют педагога задуматься, насколько этот мир нравственно чист и духовно возвышен, 

насколько он богат, а значит, интересен другим людям. 

Это толкает его к непрерывному самосовершенствованию – расширению музыкаль-

ных и художественных горизонтов, к знакомству с новой специальной научно-

педагогической и художественной литературой, и обогащению личного опыта встречами с 

интересными людьми, поэтическому общению с природой и к попытке найти во всем этом 

новые стимулы для музыкально-педагогического творчества. 

Если же со всем с этим совпадут такие человеческие качества, как доброта, чуткость к 

другим людям и, тем более, педагогические способности и стремление к педагогическому 

творчеству, то есть надежда, что и ученик будет в дальнейшем самозабвенно трудиться, лю-
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бить свое дело, отдавать всего себя музыке и своим воспитанникам. В связи с этим приходят 

на память слова великого Л.Н. Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он – совершенный учитель». 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что гуманность – это не только 

особый тип отношения учителя к ученику, это всемерное содействие развитию личности ма-

ленького человека, выявление его индивидуальности, раскрытие и поощрение его творческо-

го потенциала. Иначе говоря, педагогика в настоящее время должна быть личностно-

ориентирована и гуманистически направлена. 
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Аннотация. В статье на примере реализации образовательной деятельности технику-

ма рассматриваются вопросы организации наставничества как одного из факторов повыше-

ния качества профессионального образования. 
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Наставничество – это практика, которая не внедряется, а взращивается на определен-

ном уровне образовательной культуры, социального доверия, гражданской активности [1]. 

Профессиональная поддержка – помощь человеку в преодолении тех или иных внешних и 

внутренних барьеров, которые самостоятельно он не способен преодолеть [1]. 

Конечный результат деятельности наставника (поведенческий показатель успешности 

его деятельности) – обретение сопровождаемым способности к самостоятельным действиям, 

решению проблем, преодолению барьеров, самоуправлению процессами собственного раз-

вития, образования, адаптации, карьерного роста и т. д. 



 
190 

 

Согласно Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.11.2020г. №01/2428 «Об организации работы по внедрению региональной целевой модели 

наставничества в Челябинской области», в ГБПОУ «Каслинский промышленно –

гуманитарный техникум» разработали положение о наставничестве. 

 Нами были выбраны 3 модели наставничества: 

1) «студент – студент»;  

2) «педагог – студент»;  

3) «работодатель – студент»; 

По каждой модели разрабатывается план работы наставника, ведется дневник настав-

ника, проводится анкетирование, где отражаются индивидуальные данные наставника и 

наставляемого.  

Первая модель – «студент – студент» предполагает взаимодействие обучающихся од-

ной профессиональной образовательной организации, при котором один из обучающихся 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказывать весо-

мое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой субординации. 

Были выбраны активные студенты групп и закреплены за более слабыми студентами, 

которые не могут освоить материал, за счёт этого у них возникает нежелание учиться, а так-

же контроль за посещаемостью, внеурочной деятельностью, участием данных студентов в 

конкурсах олимпиадах и различных видах мероприятий.   

Вторая модель – «педагог – студент» предполагает взаимодействие педагогических 

работников и обучающихся одной профессиональной образовательной организации. 

 В данной модели выбираем инициативных, опытных педагогов, желающих взять 

шефство за определёнными студентами. Здесь мы выбрали трех педагогов и закрепили за 

студентами с низкой мотивацией к обучению, детей- сирот, детей группы- риска, а также ак-

тивных студентов участников областных районных и внутриучрежденческих конкурсов. 

Педагог наставник разрабатывает план работы со своими подопечными ведет дневник 

индивидуальной работы со студентом. Наставничество может быть прямое (непосредствен-

ный контакт со студентом, общение с ним не только в учебное время, но и в неформальной 

обстановке) и опосредованное (когда оно проявляется только формально путем советов, ре-

комендаций, но личные контакты сводятся к минимуму); индивидуальное (когда все силы 

направлены на воспитание одного обучающегося) и коллективное (когда наставничество 

распространяется на группу обучающихся); открытое (двустороннее взаимодействие настав-

ника и обучающегося) и скрытое (когда наставник воздействует незаметно).  

 Третья модель – «работодатель – студент» предполагает взаимодействие обучающе-

гося, осваивающего программы среднего профессионального образования, и представителя 

реального сектора экономики (по возможности предприятия-партнера), при которой настав-

ник активизирует профессиональный и личностный потенциал обучающегося, усиливает его 

мотивацию к учебе и самореализации. В процессе взаимодействия наставника с наставляе-

мым происходит освоение корпоративной и профессиональной культуры, получение кон-

кретных профессиональных навыков, необходимых для вступления в трудовую деятель-

ность. 

Дефицит квалифицированных кадров которая стоит на предприятие ООО  

«Литейно – механический завод» ставит задачу о постоянной подготовке рабочих кадров. 

Кузницей кадров является наш филиал. Данная модель сложилась еще с советских времен и 
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имела разные формы работы.   

В настоящий момент на предприятии наблюдается текучесть кадрового персонала. 

Для преодоления этой ситуации был заключен договор об организации дуального обучения, 

когда студенты выпускных групп работают и обучаются одновременно. За каждым студен-

том согласно приказа предприятия закреплён мастер цеха и сварщик, которые адаптируют 

студентов на новом рабочем месте, формирует полученные навыки в процессе производ-

ственной деятельности, совместно решают поставленные задачи. При этом наставник от 

предприятия получает определённую доплату за наставника. Каждая сторона заинтересована 

в достижении результата. Для работодателя – это подготовка кадров под конкретные техно-

логические процессы, точно соответствующая требованиям, сокращение сроков адаптации 

выпускников на предприятии и снижение затрат на дополнительное обучение. Для обучаю-

щегося – овладение профессиональными компетенциями и умениями для трудовой деятель-

ности, оплата труда в период прохождения производственной практики, учеба в реальных 

рабочих условиях.   Для техникума- это повышение качества профессионального образова-

ния, привлечение высококвалифицированных специалистов предприятия к педагогической 

деятельности, развитие материально-технической базы, высокий процент трудоустройства 

выпускников.  

Таким образом, начиная работу в данном направлении, мы ожидаем получить благо-

приятный моральный и психологический климат среди студентов, активизировать и вовле-

кать студентов группы риска во внеклассные мероприятия. Наставник будет являться образ-

цом для подражания своих личных и профессиональных качеств. Развивая систему настав-

ничества в нашем учебном заведении, надеемся, что достигнем поставленных задач.  
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ности. В статье рассматриваются суть и достоинство компетентностного подхода в системе 

образования.  
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навыки, практическое применение. 

 

Цель профессионального образования заключается в подготовке ответственного, дис-

циплинированного профессионала с социальными навыками, умеющего критически мыс-

лить, обладающего эмоциональным интеллектом и умеющего работать в команде, решая 

проблемы.  

Модернизация системы СПО является необходимой для технологического, экономи-

ческого прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан, на что 

указал Президент РФ В. В. Путин на совещании по вопросам развития системы среднего 

профессионального образования. 

Как мы уже писали, для работодателей важны не только профессиональные навыки, 

но и дополнительные знания и умения: креативность, ответственность, дисциплинирован-

ность и т.д. Будущим профессионалам важно уметь находить общий язык с людьми, быть 

стрессоустойчивыми, системно мыслить и решать проблемы, управлять эмоциями и ставить 

вопросы [1].  

Такие навыки не всегда можно получить только в рамках учебных занятий в системе 

среднего профессионального образования. Поэтому следует развивать многоцелевые навыки, 

которые важны вне зависимости от профессии и сферы, для которых характерна универсаль-

ность [2]. 

С нашей точки зрения, необходимый для этого потенциал заложен в компетентност-

ном подходе в образовании. 

Современное же понимание компетенции связано с разносторонним развитием лич-

ности, оно не сводится только к профессиональным умениям и навыкам, а задает обучаю-

щимся высокую планку, в которой он (в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом) получает необходимые профессиональные и общекультурные 

компетенции.  

Это мы и понимаем как компетентностный подход в системе образования. Компе-

тентностный подход в образовании – это подход, нацеленный на результат образования. Ре-

зультатом образования рассматривается не сумма полученных знаний, а умение человека 

применять эти самые знания в разрешении различных проблемных ситуациях.  

Комплекс подобных ситуаций зависит от специфики образовательного учреждения: 

общего или профессионального (по уровням) образования. На современном этапе все требо-

вания компетентностного подхода рассматриваются большей частью в контексте Федераль-

ных государственных образовательных стандартов, призванных к включению современного 

российского образования в мировые стратегии развития высшего образования. Реализация 

государственных образовательных стандартов должна обеспечить как получение фундамен-

тальных знаний, так и овладение профессиональными компетенциями [4]. Для этого образо-

вательные учреждения среднего профессионального образования в сотрудничестве с работо-

дателями должны определить общие компетенции выпускников колледжей, а также сформи-

ровать требования к их профессиональной подготовке с учетом общемировых тенденций.  

О компетентностном подходе можно и нужно говорить исходя из целей образования, 
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то есть определения того, что обучаемый должен знать и уметь, изучив конкретную дисци-

плину, получив определенную квалификацию. При данном подходе профессиональные цели 

формулируются более общим образом, профессиональные же границы в некоторой степени 

нивелируются, так как целью обучения является формирование личности, наделенную набо-

ром качеств социальных и профессиональных [5].  

Компетентностная модель современного выпускника определяет его квалификацию, 

объединяющую его будущую профессиональную деятельность с предметами и объектами 

труда, и при этом отражает междисциплинарные требования к результатам образовательного 

процесса.  

От проектирования желаемых результатов обучения, выраженных в форме компетен-

ций, необходимо идти к проектированию объема, уровня, содержания теоретических и эмпи-

рических знаний. Нельзя «оторвать» компетенции от содержания образования, при этом не 

следует рассчитывать на то, что посредством только содержания образования можно обеспе-

чить овладение компетенциями, предъявляемыми к выпускнику образовательного учрежде-

ния.  

Дело в том, что за формирование тех или иных компетенций не могут «отвечать» 

только отдельные учебные дисциплины или даже содержание всей образовательной про-

граммы. Компетенции являются результатом образовательных методов, технологий, органи-

зационных форм и т.п.  

Для успешной реализации идей компетентностного обучения необходимо понимание 

способностей обучающихся: индивидуально-психологических особенностей, отличающих 

одного человека от другого и как врожденной предрасположенности, талантливости лично-

сти в выполнении той или иной деятельности, и как смыслового значения приобретенного 

умения. При этом в процессе обучения способности отдельной личности должны не только 

учитываться, но и развиваться. Потребность общества в творческих и инициативных людях 

предполагает развитие способностей каждого к самым различным видам деятельности, а 

способности проявляются и развиваются только в деятельности. Необходимо идти по пути 

не только выявления особо одаренных детей, но и обязательного формирования способно-

стей и интересов каждого школьника в различных областях знаний и видах деятельности. 

Такой вариант внедрения компетентностного подхода в школьное образование не ломает 

традиционную систему обучения, а совершенствует ее, сохраняя все то лучшее, что было 

присуще нашему образованию с давних пор, – деятельностно-личностный характер, ориен-

тир на научные факты, конкурентоспособность выпускников.  

Таким образом, мы можем сделать вывод: что как содержательная, так и процессуаль-

ная составляющие компетентностного подхода нацелены на достижение нового, целостного 

образовательного результата, который изначально предполагается как вариативно-

личностный и отражает итог усвоения содержания образования и развития личности, овла-

девшей значимым для нее содержанием, одновременно. 

Данный подход в образовании свидетельствует о развитии у каждого обучающегося 

способности к самостоятельному поиску решения проблем самого различного характера с 

помощью как социального, так и личного опыта.  
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На современном этапе развития образования в России система студенческого настав-

ничества является актуальной и востребованной, что связано с популяризацией непрерывно-

го образования личности обучающегося, и, конечно же, с потребностью самореализации и 

успешного профессионального становления будущего специалиста. Одной из основополага-
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ющих особенностей современного образования следует считать произошедший переход от 

знаниевой парадигмы (результатом образования считаются знания) к компетентностной (ре-

зультатом образования считаются компетенции). Отказ от знаниевого подхода к обучению в 

пользу компетентностного обусловлен актуальными проблемами модернизации современной 

образовательной системы с ориентацией на новые мировые стандарты. Определение сущно-

сти и структуры компетентностного подхода можно встретить в трудах таких исследовате-

лей как: А. В. Хуторской, Г. К. Селевко, И. А. Зимняя, Л. Ф. Иванова, Ю. С. Руденко, Е. Н. 

Бавыкина, И. Б. Шмигирилова, Н. Ю. Морозова, Г. Р. Ломакина. Компетентностный подход 

как методологический ориентир модернизации современного образования диктует новые ме-

тоды и технологии обучения, которые способствуют развитию самостоятельности обучаю-

щихся, ответственности, творческих способностей, инициативности, критического мышле-

ния, и направляющих их на эффективный конечный результат [3, с. 30].  

Общие компетенции, в свою очередь, являются некой базой для формирования про-

фессиональных компетенций, позволяющей им более эффективно реализовываться. Профес-

сиональные компетенции отражают требования к уровню подготовки выпускника как к спе-

циалисту, способному качественно решать задачи, присущие его профессиональной деятель-

ности.  

Процесс наставничества затрагивает интересы трех субъектов взаимодействия: сту-

дента первого курса, студента-наставника и образовательной организации. Студенты, реали-

зуя себя в наставнической деятельности, как в роли «наставника», так и в роли «наставляе-

мого» приобретают возможность развивать соответствующие навыки и компетенции, стано-

вясь более самостоятельными, ответственными и целеустремленными. Наставниками могут 

быть не только преподаватели, сотрудники колледжа, работодатели, но и сами студенты, 

имеющие успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального ре-

зультата, готовые и компетентные поделиться опытом и навыками, необходимыми в образо-

вательном процессе и самореализации в выбранном направлении. Наставляемыми выступа-

ют студенты первого курса, которые через взаимодействие с наставниками, при их помощи и 

поддержке решают конкретные жизненные, личные, образовательные и профессиональные 

задачи, приобретают новый опыт и развивают новые навыки и компетенции. 

Наставническая деятельность обучающихся протекает на разных уровнях.  

Первый – компенсаторный, характеризующийся ликвидацией пробелов в знаниях, 

умениях, которые выявляются еще в период адаптации обучающегося к условиям колледжа.  

Для второго уровня (экстенсивный) характерно накопление, приобретение новых зна-

ний, ориентация на усвоение новой информации о содержании, формах, методах, приемах 

профессиональной деятельности, на расширение профессиональных знаний, которое обеспе-

чивает возможность обновления привычного арсенала педагогических средств и выбор среди 

них наиболее эффективных.  

Третий уровень – творческий, которому присущ поиск не столько примеров конкрет-

ных решений, сколько идей, лежащих в их основе, новые знания приобретают роль импульса 

творческой деятельности, возникает цепная реакция творческих идей [2, с.104]. 

Для студента-наставника наставничество открывает широкий спектр возможностей реали-

зации своего потенциала, личностного развития и повышения уровня сформированности профес-

сиональных компетенций. У наставника будут развиты навыки организации и сплочения коллек-

тива, всестороннего культурного развития личности; опыт мобильного решения незапланирован-
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ных ситуаций, устойчивость к критике, объективная самооценка; способность организации воспи-

тательной работы с применением современных технологий; планирования и проектирования раз-

вития личности [1; 6].  

Формы наставничества и межкурсового взаимодействия, обучающихся по специаль-

ностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах», которые нахо-

дятся в позиции наставника и наставляемого, следующие:  

− коммуникативные тренинги (межкурсовое знакомство, тренинг погружения в 

профессию);  

− тренинги командообразования (сплочение группы, работа в команде, решения 

проблем и конфликтов внутри групп, между группами);  

− студенческие квесты («Здоровый образ жизни студента», «Я – профессионал», 

«Учитель – это звучит гордо!"» и др.);  

− портфолио (оказание содействия в его составлении; коллективное творческое 

портфолио);  

− педагогические деловые игры («Педагогическое общение», семинар-практикум «В 

моих руках будущее» и др.);  

− фестивали творчества (фестивали песен, конкурс ораторов, фестиваль декоратив-

но-прикладного творчества обучающихся и др.).  

Для образовательной организации наставничество помимо непосредственной пользы 

для студентов, позволяет улучшить взаимодействие между студентами разных курсов и 

направлений подготовки, обеспечить некую преемственность в студенческой среде.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенческое наставничество являет-

ся универсальной технологией передачи опыта, знаний, формирования навыков, инструмен-

том формирования общих и профессиональных компетенций и ценностей через неформаль-

ное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации современных информационных 

технологии в процессе подготовки и переподготовки специалистов в ГБПОУ «Магнитогор-

ский педагогический колледж». Уделено внимание внедрению и развитию перспективной 

системы образования, способной подготовить будущих специалистов к жизни в новых усло-

виях цивилизации по специальности Преподавание в начальных классах. 

Ключевые слова: процесс оценивания, практико-ориентированный подход, педаго-

гический процесс, педагог, образование, профессиональное становление, комплекс умений. 

 

Одна из важнейших задач, стоящих перед современным обществом в XXI веке, – со-

здание перспективной системы образования, способной подготовить будущих специалистов 

к жизни в новых условиях цивилизации, а именно умеющих думать и работать поколение 

аналитиков и прогнозистов высокого класса, специалистов-генераторов новых идей во всех 

сферах деятельности. 

С 2018 года вступает в силу новая редакция Федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специаль-

ности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». В данный стандарт внесены изменения 

в соответствии с утвержденным Правительством РФ профессиональным стандартом «Педа-

гог», в котором отражены конкретные функции учителя, в том числе и учителя начальных 

классов, требования к его знаниям, навыкам и опыту трудовой деятельности. Указанные из-

менения в большей степени обусловлены повышением уровня подготовки специалистов в 

системе СПО с учетом требований регионального рынка труда, работодателей и потребно-

стей обучающихся. 

В связи с этим с целью реализации требований ФГОС СПО организации среднего 

профессионального образования внедряют ряд усовершенствований в процесс обучения. 

Во-первых, обновляется содержание преподаваемых учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов. В учебных планах увели-

чивается доля практико-ориентированных занятий.  

В рабочих учебных программах уточняются результаты обучения: осваиваемые виды 

профессиональной деятельности; компетенции как общие, так и профессиональные; практи-
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ческий опыт; умения и знания.  

Далее соответственно корректируются фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить достижение указанных результатов. Пересматривается методическое сопровождение 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Таким образом, изменения 

затрагивают всю учебно-методическую документацию. 

Во-вторых, пересматриваются используемые в образовательном процессе технологии 

– совокупность методических приемов, форм организации учебной деятельности, основыва-

ющихся на различных теориях обучения и обеспечивающих достижение необходимых пла-

нируемых результатов. При выборе той или иной технологии преподаватель руководствуется 

требованиями ФГОС. 

В настоящее время в научно-методической литературе представлен широкий спектр 

современных технологий деятельностного типа. Одной из них является технология форми-

рующего оценивания. 

Оценивание является важной частью образовательного процесса. Традиционно под 

оценкой понимается процесс соотношения достигнутых учащимся результатов образования с 

комплексом требований, составляющих основу того или иного учебного предмета. Система 

оценивания – совокупность процедур, позволяющих проанализировать данные контроля, ин-

терпретировать их и выработать корректирующие действия в целях повышения качества 

обучения. Основные функции оценки – информационная, контролирующая, регулирующая. 

В связи с реализацией требований ФГОС СПО требуется изменить подходы к процес-

су оценивания. Для выстраивания в образовательном процессе субъект-субъектных отноше-

ний возникает необходимость включения студента в оценочную деятельность. Именно оце-

нивание позволяет управлять процессом обучения не только преподавателям, но и студен-

там. При этом оценивание должно быть понятным всем участника образовательного процес-

са, должно осуществлять непрерывно, отражая динамику в развитии каждого обучающегося. 

Следует различать суммативное и формирующее оценивание. Если первое заключает-

ся в установлении соответствия знаний студента требованиям стандартов обучения, делать 

вывод об уровне его обученности, то второе направлено на процесс выполнения конкретного 

задания по заранее выработанным критериям и позволяет вносить коррективы непосред-

ственно по ходу его решения. Суммативное и формирующее оценивание используется в 

комплексе. 

При использовании технологии формирующего оценивания необходимо выполнить 

следующие виды работ: 

− определение измеряемых результатов обучения по предмету согласно требованиям 

ФГОС СПО, рабочей программы; 

− фиксирование уровня требуемых результатов; 

− обсуждение и общее признание учебных целей студентами и преподавателями; осо-

знание особенностей осваиваемой специальности согласно требованиям стандартов; 

− определение комплекса заданий, при выполнении которых можно оценить заданный 

уровень требуемых результатов; 

− выработка критериев, согласно которым оценивается правильность выполнения зада-

ния (важно соблюдать условия: критерии вырабатываются студентами совместно с 

преподавателем до выполнения задания; критерии должны быть четкими, однознач-

ными и понятными); 
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− выбор методов, приемов и техник оценивания; 

− выполнение процедуры оценивания (самооценка и взаимооценка); 

− реализация механизма педагогической поддержки и сопровождения студента через 

организацию обратной связи с целью отслеживания каждым студентом его индивиду-

альных достижений, осмысления студентом допущенных ошибок в случае их возник-

новения и выработки рекомендаций по их предотвращению. 

− сравнение полученных результатов студента с предыдущим уровнем результатов с 

целью осознания студентом следующих шагов в процессе обучения, обеспечения его 

непрерывного развития, и как следствие управление им собственным образователь-

ным маршрутом. 

Контрольно-оценочная деятельность по изобразительному искусству может быть раз-

лична: устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, проведение викторин, 

написание творческих работ и тематических рефератов, создание презентаций, подготовка и 

участие в реализации творческих, групповых, коллективных и индивидуальных проектах, 

защита исследовательских работ по предмету, участие в выставках и конкурсах рисунков, 

олимпиадах по предмету [1; 2]. 

Данные приемы формирующего оценивания позволяют студентам качественнее по-

нять содержание изучаемого материала, задавать вопросы преподавателю по мере изучения 

нового материала, отрефлексировать приобретённые знания и умения; планировать последо-

вательность действий по устранению ошибок в случае их возникновения, выбирать наиболее 

эффективные этапы работы. 

Продвижение каждого студента по теме осуществляется по индивидуальному образо-

вательному маршруту. При этом обязательным условием является проведение студентом са-

мооценки и как следствие организация на занятиях обратной связи. 

Всё вышеперечисленное позволяет студенту стать активным участником образова-

тельного процесса и наряду с открытием новых знаний, формировать комплекс умений, при-

обретать опыт практической деятельности, непосредственно выполняя на занятиях функции 

педагога. 

Следовательно, использование технологии формирующего оценивания на занятиях по 

курсу МДК 01.06 «Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

ИЗО» при обучении студентов специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

будет способствовать реализации требования ФГОС СПО. 
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Аннотация. Обсуждается проблема определения педагогических условий, при кото-

рых организация работы с родителями по формированию личностных УУД у младших 

школьников будет успешной. Рассмотрены понятия: универсальные учебные действия 

(УУД), организация работы с родителями, особенности младших школьников. Определена 

специфика организации работы с родителями, формы работы. Подобраны педагогические 

условия организации работы с родителями по формированию личностных УУД у младших 

школьников. Представлены результаты исследования. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), личностные УУД, млад-

ший школьный возраст, организация работы с родителями, формы взаимодействия, педаго-

гические условия. 

 

За последнее время в обществе произошли изменения в представлении о целях обра-

зования и способах их реализации. Школа должна не только вооружать знаниями, умениями 

и навыками, но и формировать универсальные учебные действия для использования и при-

менения этих знаний, умений и навыков в любой жизненной ситуации. Исходя из этого, в 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования определены в качестве главных результатов не предметные, а личностные и ме-

тапредметные – универсальные учебные действия. При этом именно личностные универ-

сальные учебные действия, сформированные в соответствии с ФГОС НОО, позволяют лич-

ности определять социально востребованные задачи как значимые. 

Родители являются первыми и основными учителями ребенка до его поступления в 

школу и выполняют эту роль в дальнейшем. В Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» прописано, что родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-

лектуального развития личности ребенка. 

Вопросы формирования отдельных аспектов универсальный учебных действий (УУД) 

младших школьников рассматриваются в трудах Ю.К. Бабанского, В.В. Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, А.К. Марковой, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. На важность формиро-

вания личностных универсальных учебных действий младших школьников указывали Л.C. 
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Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шац-

кий и др. Отдельные виды универсальных учебных действий и методики их формирования 

раскрываются в работах Д.В. Воровщикова, Г.К. Селевко, A.B. Усовой и др. На необходи-

мость организации сотрудничества семьи и школы с целью воспитания детей указывают 

многие исследователи: П. П. Блонский, А. Я. Варга, П. Ф. Вирениус, Л. С. Выготский, Т. П. 

Гаврилова, А. И. Захаров, С. А. Золотарев, П. Ф. Каптерев, Т. В. Кравченко, А. С. Макаренко, 

В. В. Столин, Е. Т. Соколова, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, О. Л. Хромова и др. 

Проблема организации работы с родителями изучается на протяжении долгого време-

ни, но вопрос определения педагогических условий, при которых организация работы с ро-

дителями по формированию личностных УУД у младших школьников изучен недостаточно. 

Проблема и актуальность исследования связана с определением педагогических усло-

вий, при которых организация работы с родителями по формированию личностных УУД у 

младших школьников будет эффективной. 

Исходя из актуальности проблемы и недостаточной разработанностью ее в практике, 

мы определили тему нашего исследования «Педагогические условия организации работы с 

родителями по формированию личностных УУД у младших школьников». 

Целью исследования является теоретическое обоснование педагогических условий 

при организации работы с родителями по формированию личностных УУД у младших 

школьников. 

Объект исследования является процесс организации работы с родителями младших 

школьников. А, предметом исследования – педагогические условия, способствующие 

успешной организации работы с родителями по формированию личностных УУД у младших 

школьников. 

Основные задачи, которые стояли: изучить психолого-педагогическую и методиче-

скую литературу по теме исследования; описать личностные УУД; определить сущность по-

нятия «Организация работы с родителями младших школьников»; раскрыть особенности ор-

ганизации работы с родителями по формированию личностных УУД у младших школьни-

ков; определить педагогические условия организации работы с родителями по формирова-

нию личностных УУД у младших школьников. 

Данное исследование проведено с использованием методов: изучение и анализ науч-

ной литературы, изучение документов, сравнение, обобщение, конкретизация, систематиза-

ция, классификация.  

Изучив психолого-педагогическую и методическую литературу, пришли к следую-

щим выводам. При решении второй задачи нам удалось узнать, что универсальных учебные 

действия – это совокупность способов действия учащихся, обеспечивающих самостоятель-

ное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. В 

составе УУД выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, комму-

никативный. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Следует выделить три вида личностных дей-

ствий: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. Личност-

ные УУД в начальной школе должны быть направлены обучающимися на себя и выражаться 

формулами: «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я» [1, 
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5].  

Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, обучающихся в 1–

4 классах начальной школы. Младший школьный возраст — это период значительных пози-

тивных изменений (физических, психических). Доминирующей психической функцией в 

младшем школьном возрасте становится мышление. В младшем школьном возрасте усилен-

но развивается внимание. Память развивается в двух направлениях – произвольности и 

осмысленности. В отличие от дошкольников, они способны целенаправленно, произволь-

но запоминать материал, им не интересный. С каждым годом все в большей мере обучение 

строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники обладают хорошей меха-

нической памятью. Данный возраст является важным этапом личностного развития, перио-

дом вхождения ребенка в новые социальные отношения. Для него характерны новые отно-

шения с взрослыми и сверстниками, включение в новый вид деятельности – учение, которое 

предъявляет ряд серьёзных требований к ученику. В связи с этим особенно важной для ре-

бенка становится поддержка значимых взрослых людей – родителей. Хорошие взаимоотно-

шения родителя с ребенком могут стать благоприятной основой для формирования его лич-

ностных и поведенческих особенностей. Семья оказывает огромное влияние на развитие ре-

бенка и на формирование личностных универсальных учебных действий [2; 5]. 

При определении сущности понятия «Организация работы с родителями младших 

школьников» нам удалось узнать, что организация работы с родителями неотъемлемая и 

важная часть в деятельности школы. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и 

семьи играют классные руководители. Они призваны быть связующим звеном между учени-

ком, педагогами, родителями. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения 

которых существенным образом зависит от характера взаимодействия. Основные задачи вза-

имодействия: формирование активной педагогической позиции родителей; вооружение ро-

дителей педагогическими знаниями и умениями; организация работы с родителями по во-

просам воспитания и обучения детей. Одной из важнейших частей деятельности классных 

руководителей является организация работы с родителями. Организация работы с родителя-

ми – это общение, направленное на обеспечение систематической информированно-

сти родителей о жизни ребёнка в школе и поддержания контакта в семье. В общении с кол-

лективом родителей классный руководитель должен проявлять учтивость и корректность, 

умение сдерживать свои эмоции, только тогда можно рассчитывать на поддержку родителей 

во всех проводимых в классе мероприятиях. Содержание организации работы с родителями 

тесно связано с формой взаимодействия. Под формами взаимодействия классного руководи-

теля с родителями следует понимать способы организации их совместной деятельности и 

общения. Формы работы учителя с родителями разнообразны – индивидуальные (посещение 

семей учащихся на дому, беседы с родителями в школе, переписка), групповые (работа с ро-

дительским комитетом, тренинги, родительские клубы), коллективные (родительские собра-

ния, конференции, дни открытых дверей). Важно сочетание коллективных, групповых и ин-

дивидуальных форм взаимодействия. Кроме традиционных форм работы с родителями, учи-

тель может использовать и нетрадиционные – совместные экскурсии, встречи-беседы с роди-

телями, трудовой десант родителей и учащихся, праздник знаний и творчества, защиту се-

мейных проектов и так далее [3; 8]. 

Рассмотрев особенности организации работы с родителями по формированию лич-

ностных УУД у младших школьников, мы выяснили, что хорошие взаимоотношения родите-
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ля с ребенком могут стать благоприятной основой для формирования его личностных и по-

веденческих особенностей. Семья оказывает огромное влияние на развитие ребенка и на 

формирование личностных универсальных учебных действий. Для того, чтобы создать пло-

дотворное сотрудничество с семьёй в формировании личности ребёнка используются раз-

личные формы работы, которые должны учитывать психологические особенности младших 

школьников. Большинство форм можно использовать для организации работы с родителями 

по формированию личностных УУД у младших школьников, к таким формам могут отно-

ситься не только традиционные (родительские собрания, беседы, посещения на дому), но и 

нетрадиционные (совместные экскурсии, трудовой десант родителей и обучающихся, защита 

проектов, общественный смотр знаний, и т.п.) [4; 7]. 

Для решения последней задачи мы определили педагогические условия, способству-

ющие успешной организации работы с родителями по формированию личностных УУД у 

младших школьников. В справочной литературе «условие» понимается как: обстоятельство, 

от которого что-нибудь зависит; правила, установленные в какой-нибудь области жизни, де-

ятельности; обстановка, в которой что-нибудь происходит. Анализ научно-педагогической 

литературы позволяет утверждать, что на сегодняшний день единого подхода к понятию 

«педагогические условия» не существует. Учитывая различные мнения, определение поня-

тия «педагогические условия» можно сформулировать как один из компонентов педагогиче-

ской системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной 

системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие. К педагогиче-

ским условиям, которые позволяют успешно организовать работу с родителями по формиро-

ванию личностных УУД у младших школьников, относятся: участие обучающихся, их роди-

телей, педагогических работников в проектировании образовательной среды, основной обра-

зовательной программы, в создании условий для ее реализации; использование сетевого вза-

имодействия; учет особенностей возрастного психофизического развития младших школь-

ников для правильного построения процессов обучения, воспитания и получения нужных 

результатов; методически верный подбор форм по работе с родителями, систематические 

индивидуальные беседы, консультации родителей по вопросам обучения и воспитания 

младших школьников; формирование психолого-педагогической компетентности педагоги-

ческих и административных работников, родителей обучающихся; вариативность направле-

ний психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) [6]. 
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Критическое мышление является одним из главных результатов образовательной дея-

тельности человека и относится к наиболее востребованным профессиональным навыкам. В 

научной литературе данный навык интерпретируется как аргументированное, целенаправ-

ленное мышление, позволяющее анализировать, синтезировать и оценивать внешнюю ин-

формацию, а затем использовать на практике для формулирования выводов и принятия ре-

шений [5]. 

В современном информационном мире способность анализировать информацию и от-

делять хорошее от плохого позволяет принять правильное решение и конструктивно взаимо-

http://e-koncept.ru/2016/76609.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya
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действовать не только в личной жизни, но и в профессиональном сообществе. В связи с этим 

развитие критического мышления играет чуть ли не ключевую роль в формировании таких 

профессиональных компетенций, как:  

1) систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

2) оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

3) участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального об-

разования.  

Работа над научным исследованием способствует развитию у студентов познаватель-

ных способностей, усиливает мотивацию к получению образования, критическому осмысле-

нию новой информации.   

В настоящее время в научных источниках можно найти разные определения критиче-

ского мышления. Оно позволяет не только самостоятельно пересмотреть и переосмыслить 

полученную информацию, но и перепроверить на практике достоверность полученных зна-

ний. Согласно Потаповой А.Н., «критическое мышление означает мышление оценочное, ре-

флексивное, которое развивается путём накладывания новой информации на личный жиз-

ненный опыт» [4].  

Несмотря на разнообразие определений понятия «критическое мышление», современ-

ные исследователи в области методов развития критического мышления, как зарубежные (Д. 

Халперн, К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл, С. Уолтер и др.), так и отечественные (М.В. Кла-

рин, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, И.В. Муштавинская и др.) сходятся в едином понимании 

того, что критическое мышление – это совокупность умений и способность к аналитической, 

рефлексивной, исследовательской, критической, самостоятельной умственной деятельности.  

В системе среднего профессионального образования наиболее эффективными в разви-

тии критического мышления можно считать деятельностные технологии обучения, помога-

ющие научить студентов самостоятельно мыслить, находить, анализировать, систематизиро-

вать, структурировать и передавать информацию. На наш взгляд, ключевыми словами в ха-

рактеристике деятельностного подхода, применительно к научной исследовательской работе 

студента, являются слова: искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптировать-

ся.  

Научно-исследовательская работа представляет собой деятельность, которая форми-

рует будущих профессионалов посредством применения индивидуально заданных задач. 

Они направлены, прежде всего, на приобретение новых навыков, разрешение творческого 

или практического вопроса, развитие самодисциплины, реализации исследовательских спо-

собностей и умений [1; 2]. 

Сущность студенческой исследовательской работы заключается в возможности выбо-

ра темы исследования, организации самостоятельной работы в соответствии с возможностя-

ми и желаниями студента. Основной целью научного студенческого исследования является 

формирование творческого и одновременно критического мышления. Для студента участие в 

научном студенческом обществе является первым опытом в исследовательской деятельно-

сти. Поэтому очень важно максимально эффективно организовать работу студента, направ-

ленную на решение интересной, актуальной проблемы, сформулированной самим студентом. 

Результатом этой деятельности является найденный практический способ решения пробле-
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мы, значимый для самих молодых исследователей.  

Образовательный потенциал научного исследования ведет к развитию критически 

воспринимать информацию. Благодаря использованию теоретических и практических мето-

дов исследования, формируется образ цельного знания; повышается мотивация студентов в 

получении дополнительных знаний; изучаются и закрепляются важнейшие методы научного 

познания (выдвинуть и обосновать актуальность и проблему исследования, самостоятельно 

поставить и сформулировать цель и задачи исследования, найти метод анализа ситуации). 

Основными элементами навыка критического мышления являются такие, как: постановка 

проблемы; интерпретация идей; оценка аргументации; формулирование объяснений; приня-

тие решений; практическая значимость исследования; вывод, заключения.  

Кроме этого, научно-исследовательская деятельность осуществляет целый ряд воспи-

тательных и развивающих задач, направленных на развитие критического мышления, среди 

которых выделяются:  

1. Воспитательные: формирование значимых общечеловеческих ценностей (социаль-

ное сотрудничество, толерантность, диалог); развитие чувства ответственности, самодисци-

плины, способности к самоорганизации; желания выполнять свою работу добросовестно.  

2. Развивающие: развитие исследовательских и творческих способностей личности; 

коммуникативных умений и навыков; формирование способности к самоопределению и це-

леполаганию; умения самостоятельно конструировать свои знания; способности ориентиро-

ваться в информационном пространстве; навыка анализа и рефлексии; умения представить 

результаты своей работы.  

Следует помнить, что развитие критического мышления происходит при условии пра-

вильной организации учебно-образовательного процесса. Овладение студентом навыка 

написания научно-исследовательской работы проходит поэтапно, что позволяет студентам 

овладеть исследовательским навыком за короткий промежуток времени [3]. 

Для того чтобы исследование состоялось, необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Составить план действий. Это относится не только к научной деятельности, но и к 

любой другой деятельности. Без плана не получится достигнуть намеченной цели – написать 

качественный научный труд. План должен быть небольшой, один пункт – один вопрос главы 

научной работы, в пределах 4-5 вопросов. В плане нужно отразить наиболее важные струк-

турные единицы работы, что позволит отбросить лишнее и сконцентрировать своё внимание 

на главном – на том, что необходимо, чтобы написать хорошую исследовательскую работу. 

2. Выбрать интересную тему. Дела всегда легче делать, если они интересны для само-

го человека. Поэтому, выбирая тему научного исследования, следует придерживаться данной 

рекомендации. Кроме этого, следует стремиться к тому, чтобы в дальнейшем тема исследо-

вательской работы нашла отражение в следующих научных работах (реферат, курсовая рабо-

та, выпускная квалификационная работа). Данные виды работ студенту предстоит выполнить 

в соответствии с учебным планом конкретного образовательного учреждения. 

3.  Обозначить актуальные проблемы современности, имеющие практическую значи-

мость. Особый интерес у слушателей вызывают темы, имеющие актуальность на данный 

момент. Если работа написана по не особо актуальной теме, то сравните данные проведенно-

го исследования с сегодняшним днём. Это оживит публику и даст дополнительные баллы к 

работе. 
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4. Уделить особое внимание практической части исследования. Чем больше научные 

изыскания будут подкреплены примерами, особенно свежими, тем больше шансов на то, что 

работа получит высокие оценки со стороны преподавателей и оценивающей комиссии. 

5. Выполнить работу, соблюдая ГОСТы. Данные рекомендации по организации рабо-

ты над исследованием способствуют развитию умения структурировать материал, анализи-

ровать и обобщать полученные данные.  

Таким образом, в основе научно-исследовательской деятельности студента лежит раз-

витие познавательных навыков, критического и творческого мышления, творческих способ-

ностей; формирование проектного мировоззрения и мышления, адаптации к современным 

социально- экономическим условиям жизни. Работая над поиском информации, анализом, 

синтезом и обобщением полученных знаний, студент повышает мастерство и культуру 

оформления научных мыслей, приобретает опыт публичного выступления, развивает навык 

рефлексии.  

 

Список использованной литературы: 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности / Е. В. Бережнова. – 

Москва: Академия, 2013. – 128 с.  

2. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования: учеб. пособие для вузов / 

В. И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во Юрайт, 2017. – 117 с.  

3. Леонтович, А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5-11 классы. – 

Москва: Издательство Вако, 2018. – 160 с. 

4. Мусина-Мазнова Г.Х., Сколота З.Н. Технология развития критического мышления в фор-

мировании профессиональных компетенций студентов // Интернет-журнал «Мир науки», 

2018. – № 6. – URL: https://mir-nauki.com/ (дата обращения 18.02.2020). 

5. Щеглова, И. А. Роль студенческой вовлеченности в развитии критического мышления / И. 

А. Щеглова, Ю. Н. Корешникова, О. А. Паршина // Вопросы образования, 2019. – № 1. – С. 

264-289. – URL: https://vo.hse.ru/data/ (дата обращения 21.03.2019). 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Струнина Оксана Александровна,  

       преподаватель  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»,  

ул. имени газеты «Правда», д.79, 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 

e-mail: oksana.demina.73@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается проектная деятельность как один из способов 

формирования общих и профессиональных компетенций студентов организаций среднего 

профессионального образования. Особое внимание уделено авторским примерам примене-

ния проектных технологий на уроке и во внеурочное время по дисциплинам «Русский язык» 
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педагогической практике преподавателя в целях повышения качества образования, что про-

является в формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, проектные технологии, проектная дея-

тельность, профессиональные задачи, общие и профессиональные компетенции, мини-

проект, личностно ориентированный подход, метод обучения, проблема, продукт проектной 

деятельности. 

 

В настоящее время к выпускникам колледжей предъявляются высокие требования. 

Будущим специалистам сегодня недостаточно одних только знаний. Конкурентоспособность 

на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его мышления, умения успешно 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, способности быстро, неординарно, 

творчески подходить к решению различного рода профессиональных задач [1, с.124]. 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед профессиональ-

ными образовательными учреждениями ряд проблем по выполнению требований, предъяв-

ляемых к выпускнику. Одной из главных является проблема выбора технологий и методов 

обучения, способствующих формированию у студентов общих и профессиональных компе-

тенций [2, с. 117]. 

На наш взгляд, одним из универсальных способов формирования общих и профессио-

нальных компетенций, является проектная деятельность студентов. В процессе проектной 

деятельности решается целый комплекс педагогических задач: обучение студентов навыкам 

самостоятельной исследовательской работы, развитие творческих и интеллектуальных спо-

собностей, коммуникативных навыков, умения стратегически планировать свою деятель-

ность и добиваться ожидаемых результатов, воспитание личностных качеств обучающихся. 

Проектная деятельность интересна тем, что она позволяет обучающимся уже в учебном про-

цессе увидеть, какова роль знаний в реальной жизни, так как знания и умения студенты при-

обретают в процессе самостоятельного решения поставленной проблемы. В процессе такой 

деятельности происходит реальное соединение теоретических знаний с практическим опы-

том их применения [3; 10]. 

Я, как преподаватель русского языка и литературы, организую проектную деятель-

ность на уроках и во внеурочное время. Во время уроков по русскому языку предлагаю, 

например, создать мини-проект «Энциклопедия слова». Студенты это творческое задание 

выполняют с удовольствием. Проблемой данного проекта является недостаточное знание ис-

тории отдельных слов, их родословной. А ведь это так интересно! Студенты работают над 

данным проектом в группах. Определяя задание для каждого участника проектной деятель-

ности, использую индивидуальный и дифференцированный подход с учетом интересов, 

склонностей, учебных возможностей студентов. В этом проявляется личностно ориентиро-

ванный аспект проектной деятельности.  

Вместе со студентами составляем примерный план «Энциклопедии слова»:  

1) лексическое значение слова;  

2) происхождение слова;  

3) однокоренные слова;  

4) синонимы (если есть);  

5) антонимы (если есть);  

6) фразеологизмы и афоризмы с данным словом;  
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7) грамматические разборы слова (морфологический, морфемный);  

8) роль слова в предложении (синтаксический разбор предложения, включающее данное 

слово);  

9) интересные факты из жизни слова;  

10) жизнь слова в фольклоре (пословицы, поговорки, загадки);  

11) слово в художественной литературе (стихи, проза);  

12) ассоциации, связанные со словом;  

13) иллюстрации к слову. 

Практика показывает, что обучающиеся в поиске информации о слове проявляют 

большую самостоятельность при отборе, анализе, систематизации и обобщении материала. 

После того как проекты выполнены, студенты демонстрируют результаты своей рабо-

ты в виде презентаций проектов. Это необходимо для анализа проделанной работы, оценки 

со стороны и самооценки. Завершающим этапом работы является оценка проектов препода-

вателем: преподаватель оценивает качество выполненной работы, объем использованных ис-

точников, активность, креативность студентов. Итогом такой проектной деятельности может 

быть оформление сборника «Энциклопедия слова». 

В своей педагогической практике я использую и долгосрочные проекты. Под моим 

руководством студентами подготовлены проекты: «Молодёжный сленг в лексике студен-

тов», «Как говорят в разных городах России, территориальные диалекты», «История проис-

хождения слов: лексические особенности заимствованных слов», «Языковое манипулирова-

ние в сфере рекламы», «Фразеология как средство экспрессивности в русском языке», 

«Синонимия в русском языке. Роль синонимов в художественном тексте», «Роль эпитета в 

поэзии Марины Цветаевой», «Символика цвета в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание».  

В этом учебном году студенты дошкольного отделения в течение нескольких месяцев 

работали над проектом «Отражение духовных ценностей русского народа в пословицах и 

поговорках». Актуальность выбранной студентами темы была обусловлена низким уровнем 

духовности, потери нравственных ориентиров в современном обществе, особенно среди 

представителей молодого поколения. Поэтому очень важным нам представлялось изучение 

системы духовных ценностей русского народа. Студенты в своей работе исследовали систе-

му духовных ценностей русского народа через пословицы и поговорки, содержащие важ-

нейшую философскую, историко-культурную и языковую информацию. 

Для создания проекта обучающимся потребовался обширный материал не только язы-

кового характера. Необходимыми оказались знания из области философии, истории, литера-

туры. В процессе работы студенты рассмотрели общечеловеческие духовные ценности, их 

значимость для развития общества в целом и отдельной человеческой личности, выявили 

особенности русского национального менталитета, рассмотрели исторические условия, спо-

собствующие формированию русской духовной культуры. А затем работали непосредствен-

но с языковым материалом: изучали пословицы и поговорки с точки зрения их духовной 

значимости, их роли в художественной литературе. Таким образом, проект получился меж-

дисциплинарным, так как объединил русский язык, историю, философию и литературу. 

Продуктом проектной деятельности обучающихся явилось создание иллюстрирован-

ного словаря для детей и взрослых.  

Итогом работы над проектом стал доклад студентов на научно-практической студен-
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ческой конференции ГБПОУ «МПК» «НСО-2021».  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что проектная деятельность спо-

собна сделать учебный процесс для обучающихся личностно значимым, позволяющим им 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности. При 

использовании данного подхода мы имеем возможность объединять цели образования и бу-

дущую профессиональную деятельность, а также перейти от получения знаний к их практи-

ческому применению. Применяя проектные технологии в процессе подготовки будущих пе-

дагогов, мы действительно формируем общие и профессиональные компетенции. С помо-

щью проектного обучения создаются такие педагогические условия, при которых обучаю-

щиеся: 

− самостоятельно добывают необходимые знания из разных информационных источников 

– (ОК 4. Осуществлять поиск, анализ, оценку информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач); 

− учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения поставленных задач – (ОК 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество); 

− развивают исследовательские умения (умения выявления проблемы, анализа и сбора ин-

формации, проведения эксперимента,) – (ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и про-

ектной деятельности в области дошкольного образования); 

− учатся оформлять научно-исследовательскую работу в соответствии с предъявляемыми 

требованиями – (ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений); 

− учатся совместному труду (ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами). 

Таким образом, проектная деятельность позволяет формировать общие и професси-

ональные компетенции будущих специалистов, а значит, обеспечивает их конкурентоспо-

собность на рынке труда. Задачей преподавателя является поиск таких путей применения 

проектной деятельности, которые бы привлекли к ней студентов с различным уровнем зна-

ний и умений, сориентировали бы их на будущую профессиональную успешность. 
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Аннотация. На примере деятельности городского Парламента школьников и Волон-

терского клуба «РОСа» МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска представлены модели реализа-

ции программы наставничества по форме «ученик-ученик», как эффективный инструмент 

интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования ценностей, во-

влечения подростков в социально-значимую деятельность. 

Ключевые слова: наставничество, форма наставничества «ученик-ученик», волон-

тёрская деятельность, лидерство, социально-значимая деятельность. 

 

За каждым успешным человеком стоят наставники. Наставничество в современном 

динамичном мире – это эффективный инструмент личностного развития, расширения воз-

можностей, формирования новых навыков и компетенций.  

Во Дворце творчества детей и молодёжи в образовательный процесс включены различ-

ные формы наставничества. Так, форма «учитель-учитель» представлена в виде индивиду-

ального сопровождения начинающих педагогов педагогами-профессионалами, Школой мо-

лодого педагога, педагогическим клубом «Профессиональный рост», творческой группой 

«Школа наставников», «Управленческий клуб», городским ресурсным центром, опорными 

площадками, городскими профессиональными объединениями, городскими проблемно-

творческими группами. «Работодатель-студент» и «студент–ученик» – две тесно взаимосвя-

занные формы наставничества в деятельности Дворца, реализующиеся через взаимодействие 

обучающихся нашего учреждения и профессиональных учреждений при реализации допол-

нительных общеобразовательных программ, а также в летний период во время работы лагеря 

с дневным пребыванием детей. Ярко представлена форма наставничества «ученик-ученик» в 

деятельности городского Парламента школьников и Волонтерского клуба «Рыцари овально-

го стола», основным направлением работы которых является социально-значимая деятель-

ность, реализация социальных проектов. 

В течение 15 лет объединяющим звеном ученического самоуправления города являет-

ся городской Парламент школьников. ГПШ признан инициативной площадкой для детских 
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общественных объединений и советов обучающихся образовательных учреждений города 

Магнитогорска, координирует их деятельность, разрабатывает и претворяет в жизнь соци-

ально значимые дела. В деятельности ГПШ создаётся благоприятная среда для воспитания 

лидерских качеств у подростков и старшеклассников, для вовлечение их в социально-

значимую деятельность, предоставляет им возможность примерить на себя роли от исполни-

теля до организатора.  

Основные направления деятельности ГПШ: гражданско-патриотическое воспитание, 

здоровый образ жизни, социализация личности, социальное проектирование, лидерство, во-

лонтерство. Привлекая к своим акциям, проектам большое количество обучающихся, депу-

таты ГПШ тем самым призывают подростков к активной деятельности, что способствует 

формированию гражданской позиции, развитию лидерских качеств и профилактике преступ-

ности среди несовершеннолетних.  

Основным фундаментом для формирования навыков наставничества в городском 

Парламенте школьников является участие и прохождение дополнительной общеразвиваю-

щей программы «Лидер», в ходе реализации которой обучающиеся овладевают базовыми 

знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства; узнают формы работы в коллективе и 

основы формирования команды; овладевают основами организаторской деятельности и ме-

тодикой проведения мероприятий (акций, флешмобов, слетов, лидерских сборов, праздни-

ков, квестов); умеют свободно общаться с разными категориями людей; свободно высказы-

вают свое мнение; владеют технологией социального проектирования.  

Реализация модели наставничества осуществляется по уровневому принципу. На пер-

вом уровне педагог обучает детей. Для начала необходимо дать знания подросткам о воз-

можностях развития своей личности и применении собственных способностей; наполнить их 

сердца чувством любви к выбранному делу и ответственности за результат его реализации; 

включить обучающихся в социально–значимую деятельность. На данном уровне педагог 

проявляет роль куратора модели наставничества. На втором уровне депутаты ГПШ проводят 

ежемесячную школу «Лидер» в образовательных учреждениях, обучая активистов школ ос-

новам организаторской и социально-значимой деятельности. На третьем уровне во Дворце 

творчества детей и молодёжи организуется летняя профильная смена «Лидер» в лагере днев-

ного пребывания детей, где депутаты ГПШ проводят обучение своих сверстников, выступая 

в роли наставников. 

Таким образом, социализация старшеклассников через развитие лидерских качеств, 

формирование активной гражданской позиции, нравственной культуры и является предме-

том наставничества, реализуемым в деятельности городского Парламента школьников. Что 

не мало важно, выпускники ГПШ постоянно принимают участие в обучении юных лидеров 

городского Парламента школьников, входят в базу наставников. 

Еще один яркий пример успешного использования модели наставничества «ученик-

ученик» можно увидеть в деятельности волонтерского клуба «Рыцари овального стола», ко-

торый представляет собой обучающую и практико-ориентированную площадку для реализа-

ции инициатив волонтеров-подростков. Волонтеры-рыцари разрабатывают, организуют, 

проводят акции и мероприятия в своих школах и на площадках города по всем направлениям 

волонтерской деятельности.  

Волонтерский клуб «Рыцари овального стола» – это ребята, которые закончили обу-

чение по программе «Я – волонтер», реализуемой также на базе Дворца творчества, и реши-
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ли продолжить деятельность на волонтерском поприще уже в клубе. В настоящее время ры-

цари волонтерского клуба, помимо своей основной деятельности, проводя обучающие тре-

нинги, становятся наставниками для школы «Я – волонтер», для тех, кто только начинает 

свой путь в волонтерской деятельности.  

Сегодня волонтеры-рыцари реализуют социальный проект «Приемный внук». Это од-

но из таких направлений, как социальное наставничество, актуальность которого объясняет-

ся большим количеством потенциальных подопечных, людей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке. Проект реализуется на базе дома 

«Ветеран» центра социального обслуживания населения при благотворительном фонде «Ме-

таллург» и направлен на формирование гражданской позиции подростков, воспитания пат-

риотизма подрастающего поколения, уважения и бережного отношения к людям преклонно-

го возраста и сохранение связи между поколениями через совместные коллективные формы 

работы: мероприятия к праздничным и значимым памятным датам, трудовые десанты, орга-

низация досуга – настольные игры, совместное чтение, участие подростков в репетициях хо-

ра дома «Ветеран», ведение киноклуба. Но особое внимание уделяется индивидуальной ра-

боте, которая предполагает личное общение волонтеров с одним из жителей дома «Ветеран». 

Волонтер и пенсионер по взаимной симпатии выбирают друг друга для постоянного обще-

ния (личное общение, индивидуальную помощь, общие интересы и т.д.). 

Волонтеры профессий -ещё одно направление, которое реализуется в ДТДМ. Проект 

направлен на профориентацию подростков, через привлечение их в волонтерскую деятель-

ность в этом направлении, а именно организацию и проведение мероприятий, игр, направ-

ленных на профессиональное самоопределение молодежи с учетом ее интересов, склонно-

стей и способностей. Сначала волонтеры знакомятся с различными профессиями на мастер-

классах. После чего, каждый из обучающихся, выбрав несколько направлений, проходит 

обучение по основным компетенциям выбранной профессии. По принципу «равный-

равному» волонтеры профессий организуют и проводят профориентационные мероприятия, 

на которых подростки знакомятся с многообразием мира профессий, получают полезный 

жизненный опыт и знания, развивают коммуникативные навыки и познавательные процессы, 

формирует умение осознавать особенности своей личности, что помогает ему сделать пра-

вильный выбор. 

Таким образом, внедрение практик наставничества в образовательных организациях 

играет значимую роль и может стать эффективным инструментом интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования ценностей, вовлечения подростков в со-

циально-значимую деятельность. Практика наставничества во Дворце творчества детей и 

молодёжи может быть использована другими образовательными учреждениями, важно, что-

бы были соблюдены условия, такие как: педагогическая поддержка лидеров в детском кол-

лективе (сотворчество), формирование у подростков знаний и умений основ организаторской 

деятельности, включение старшеклассников в социально-значимую общественную деятель-

ность, создание атмосферы сплочённости сформированного коллектива. 
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Аннотация. В силу специфики индивидуальных занятий, в музыкальной педагогике 

используется комплекс образовательных технологий, существующих в тесной взаимосвязи 

друг с другом. Рассмотренный комплекс технологий является наиболее приемлемым в обу-

чении студентов музыкально-исполнительской деятельности. Данный состав образователь-

ных технологий, как показывает опыт, является актуальным и эффективным в классе основ-

ного инструмента и способствует формированию профессиональной компетенции у будущих 

учителей музыки.    

Ключевые слова: образовательные технологии, педагогическое сопровождение, 

профессиональные компетенции, индивидуальное обучение, дифференцированная техноло-

гия, личностно-ориентированная технология, технология разноуровневого адаптивного и 

проблемного обучения, развивающее обучение, технология саморегуляции. 

 

Преобразования, происходящие в стране, повлекли за собой изменения в системе под-

готовки педагогов. Сегодня обществу нужен профессионал, способный самостоятельно при-

нимать решения, готовый к поиску и творчеству, имеющий целостное представление о мире, 

осознающий многообразие межпредметных связей, умеющий видеть предмет с разных сто-

рон. В современной педагогической литературе все многообразие профессиональных качеств 

педагога объединяется понятием профессиональной компетенции. Компетенция для студен-

та-музыканта – это не только обладание способностями, знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для его профессиональной деятельности, но и формирование особых лич-

ностных качеств (воля, целеустремленность, трудолюбие, терпение, готовность к восприя-

тию и созданию нового), которые проявляются в тех или иных способах поведения и реали-

зуются в процессе решения возникающих проблем.  

Профессиональные компетенции базируются на современных технологиях. Техноло-

гия – последовательная система действий педагога, связанная с решением педагогических 

задач, выступающая как планомерное и последовательное воплощение заранее спроектиро-

ванного педагогического процесса. На современном этапе развития системы образования 

существует многообразие технологий. Существенный интерес кафедры музыкально-

исполнительских дисциплин обращён к поиску путей эффективного использования техноло-

гий, которые дают определенный положительный результат в обучении. В музыкальных и 

педагогических колледжах при подготовке будущего учителя музыки учебные занятия на 

50% проходят в индивидуальных классах. Наиболее приемлемы в классе фортепиано лич-
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ностно-ориентированная и дифференцированная технологии. Центральное место в них зани-

мает личность студента с его возможностями и способностями. Используя дифференциро-

ванный подход, педагог учитывает музыкальные способности студента: слух, память, чув-

ство ритма, чистоту интонации; возможности: уровень музыкальной подготовки, наличие 

навыков исполнения, черты характера, интеллект.  

На уроках индивидуального обучения всегда можно установить контакт с учеником, 

изучить его особенности, сильные и слабые стороны. Здесь имеет место диалоговая техноло-

гия, создающая оптимальные условия в проведении учебных занятий, гарантирующих мак-

симально успешные результаты. В класс основного инструмента попадают учащиеся, как 

правило находящиеся на разном исполнительском уровне. Всегда беспокоят слабые по своей 

природе, отстающие ученики, имеющие пробелы в предшествующем образовании. Они тре-

буют к себе повышенного пристального внимания. Здесь целесообразно применение техно-

логии разноуровневого, адаптивного и проблемного обучения. Проблемного студента необ-

ходимо адаптировать к учебному процессу работы на уроке, к пониманию специфики инди-

видуального занятия. На начальном этапе обучения помимо главных задач по «постановке 

руки» и основам звукоизвлечения, приходится заниматься вопросами сольфеджио и теории 

музыки, потому как без знания нотной грамоты невозможно формирование профессиональ-

ных умений и навыков игры на фортепиано. Таких учеников необходимо адаптировать не 

только к учебной деятельности в классе, но и к домашней самостоятельной работе. Обучение 

игре на инструменте невозможно без систематических многочасовых домашних занятий, ко-

торые закрепляют пройденный материал, формируют самостоятельность и умение мыслить.  

В классе основного инструмента, изучая новый музыкальный материал, используется 

технология поэтапного формирования задач. В самом начале такой работы необходимо рас-

крыть идею данного произведения, дать целостное представление о том, что предстоит сыг-

рать. Очень важно объяснить студенту, что стоит за нотным текстом, то есть смысл, художе-

ственный образ произведения. На помощь приходит словесно-образная характеристика и 

личный показ педагогом музыкального материала. Здесь имеет место технология иллюстра-

ции и показа.  

Говоря словами Г.Г. Нейгауза, важно, чтобы играющий как можно раньше уяснил се-

бе то, что мы называем «художественным образом, то есть содержание, смысл, поэтичную 

сущность музыки, и досконально сумел бы разобраться с музыкально-теоретических пози-

ций с тем, с чем он имеет дело» [2, с.86]. 

Когда текст осмыслен, а идея музыкального произведения определена, начинается ху-

дожественно-творческая и техническая работа. Используется технология развивающего обу-

чения. Это самый важный и трудоемкий этап в изучении музыкального произведе-

ния. Выбирается нужный технический приём, связанный со стилем композитора, с постав-

ленной эстетической задачей. В правильности выбора фортепианного приема заключено 

главное условие успешного исполнения произведения. Выбрав технический приём, им нуж-

но овладеть и в процессе длительных занятий довести до автоматизма. Так формируются 

навыки. Чем больше основано навыков, тем выше техника.  

Техническая работа ведётся в тесном синтезе с работой по раскрытию образа, поиску 

звуковых красок, преодолению фактурных трудностей, поиску аппликатурных решений, 

овладению педалью. Материал выучивается наизусть, выстраивается исполнительская фор-

ма. Заканчивается эта работа подготовкой к публичному выступлению. Необходимость пуб-
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личных выступлений у большинства студентов-музыкантов является фактором эмоциональ-

ного и физического напряжения.  Любому представителю мира искусства знакомо чувство 

волнения. Оно несёт с собой настоящие душевные муки, ведёт к внутренним психическим 

зажимам, оно чревато техническим браком, провалами памяти, ошибками разного рода. Из-

за него смазываются и не реализуются в полном объеме самые лучшие творческие намере-

ния. Но проблема не в том, чтобы отрешиться от него совсем, а проблема в том, чтобы оно не 

перехлестнуло грани дозволенного, не переросло в волнение-панику. 

На помощь приходит технология саморегуляции, позволяющая контролировать своё 

эмоциональное состояние и поведение, как перед выступлениями, так и во время исполнения 

сольных программ. Технология саморегуляции успешно формирует компетенцию личного 

самосовершенствования, позволяет студенту передать образ художественного произведения, 

проявить свои лучшие исполнительские качества. 

Аналитическое осмысление образовательных технологий представляет качественно 

новый тип организации процесса обучения.  Однако ни одна взятая в отдельности техноло-

гия не решает в достаточной мере проблемы эффективного формирования музыкально-

исполнительской деятельности, поэтому процесс приобретения исполнительских навыков 

игры осуществляется посредством взаимосвязи и взаимодополнения названных видов обра-

зовательных технологий. Использование вышеперечисленных технологий в классе основно-

го инструмента даёт возможность подготовки компетентного специалиста, адаптированного 

к условиям современной жизни, способного к самостоятельной творческой деятельности. 
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обучении. Также рассматриваются трудности, которые могут негативно сказаться как на 

процессе обучения, так и на изучении иностранного языка, что может привести к неудовле-

творительным результатам. Удачно подобранное видео и тщательно продуманные задания, 

способствуют продуктивному обучению с помощью видеоматериалов.  

Ключевые слова:  иностранный язык, коммуникативная компетенция, видеомате-

риал, говорение, технические средства обучения.  

 

Цель изучения иностранного языка интерпретируется как научиться общаться на ино-

странном языке. Это умение лежит в основе организации производства и общественной сфе-

ры, сферы управления и сферы обслуживания. Исходя из этого, овладение базой иноязычно-

го говорения служит некой основой как для формирования коммуникативной культуры и 

компетенции, так и для профессионального развития личности студента. 

Овладеть коммуникативными компетенциями на иностранном языке, за пределами 

страны изучаемого языка, очень сложно. Исходя из этой главной задачи учителя становится 

воспроизведение реальных и не реальных ситуаций общения на уроке английского языка, с 

помощью разных методов и приемов (различные игры, конференции, творческие проекты и 

многое другое). 

Также важно показать студентам наглядное представление о жизни, традициях, линг-

вистических реалиях англоязычных стран. Что бы решить эту актуальную проблему, нужно 

использовать современные технологии. 

Несмотря на существование некоего прогресса (Интернет, большое количество про-

грамм и т.д.), существует трудность общения с носителями языка и использования разговор-

ных навыков вне учебных классов. Новые технологии дают возможность усовершенствовать 

ход урока с помощью внедрения новейших форм обучения. Одна из таких форм – видео 

урок. 

Видеоматериал на уроке иностранного языка рассматривается как предназначенные 

для определенного уровня владения языком видеозаписи (сочетающие зрительный и звуко-

вой ряд), содержащие лингвистическую и экстралингвистическую информацию разных ас-

пектов жизни общества, а также демонстрируют функционирование языка как средства ком-

муникации в естественном окружении. 

За последние годы появилось достаточно много специальной литературы по исполь-

зованию видеофильма как средства обучения языку. Ученые выделяют множество функцио-

нальных предназначений, которые присущи видеозаписям в учебном процессе. В ходе ана-

лиза педагогической литературы [2,3], были выявлены следующие основные функции, при-

сущие видеоматериалам: информационная, мотивационная, моделирующая, интегративная, 

иллюстративная, развивающая, воспитательная. 

Следует также добавить, что видеоматериалы, в силу своего стилистического◦ жанро-

вого◦ разнообразия, вызывают у учащихся интерес.  

Более того, никакие другие материалы не могут дать настолько полного представле-

ния об особенностях иноязычного общения, продемонстрировать сочетании вербального и 

невербального общения, а также показать социокультурные реалии страны изучаемого язы-

ка. 

Согласно В.И. Писаренко [5], целесообразность использования видео в учебном про-

цессе объясняется: 
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− доступностью видеоматериалов, которые могут быть записаны с различных ис-

точников; 

− наличием определенного опыта пользования видеотехникой и видеопродукцией; 

− возможностью более активной творческой деятельности преподавателя. 

Анализ ряда исследований по вопросам применения видеоматериалов в обучении 

иностранным языкам [4], показал, что данное техническое средство способствует: 

− демонстрации целостных сценариев, наглядно представляющих социокультурную 

реальность в двух планах выражения, визуальном и вербальном; 

− формированию у обучающихся устойчивых ассоциаций определённого ситуатив-

ного контекста с ожидаемым речевым поведением; 

− задействованию всех видов внимания и памяти; 

− стимуляции воображения и творческой активности; 

− созданию эффекта присутствия; 

− созданию комфортной психологической обстановки и снятию психологического 

барьера боязни речи на изучаемом языке; 

− мотивации к изучению предмета и эффективности его изучения; 

В отличие от аудио или печатного текста, видеоматериал имеет важное преимуще-

ство, состоящее в том, что видеоматериал позволяет совместить разные сферы речевого вза-

имодействия. 

Видеофильм имеет очень сильное эмоциональное влияние на студентов, влияет на со-

здание личного мнения на увиденное. Так же плюсом видеоматериала является показ реалий, 

непринужденное общение ведущего со зрителями (передача или шоу), применение крупного 

плана, непринужденное подача информации, колоритность, использование музыкального 

сопровождения. 

При просмотре фильма возникают условия, приближенные к настоящим (естествен-

ная языковая среда – соединение речевых и неречевых ситуаций, которые отображают быт, 

историю, культуру и традиции носителей языка в фактах данного языка) 

К дидактическим возможностям использования видео в изучении культуры англий-

ского языка относят то, что видеоматериалы являются корнем информации для изучения 

обычай, традиций и жизни людей иноязычной культуры. 

Существует несколько видов видеоматериалов: учебные видеоматериалы; ряд видео-

материалов, которые легко купить или взять напрокат; affair programmes; видеофильмы, сня-

тые самостоятельно учениками и преподавателем. 

К техническим средствам обучения, которые способствуют развитию внимания на 

уроках иностранного языка относят: учебные фильмы и фрагменты; учебные диафильмы; 

учебные диапозитивы.  

Таким образом, видеоматериалы на уроках иностранного языка действительно помо-

гают реализовать боле эффективное и результативное обучение. 

Демонстрация любого видеоматериала методисты разбивают на этапы. Обычно выде-

ляют три основных этапа [7.]: 

1. Подготовительный или пред демонстрационный этап (pre-viewing). 

2. Восприятие фильма или демонстрационный этап (while viewing). 

3. Контроль понимания основного содержания или после демонстрационный этап 

(post after-viewing) и развитие языковых навыков и умений устной речи. 
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На каждом этапе есть ряд задач, выполнением которых и определяется эффективность 

всего аудиовизуального процесса [6]. 

Подводя итоги данной статьи, можно отметить, что в настоящее момент главной и ос-

новной задачей обучения иностранному языку является овладение умениями и навыками 

устной речи. Говорение является продуктивным видом речевой деятельности, благодаря ко-

торому осуществляется устное вербальное общение. Содержанием говорения является вы-

ражение мыслей в устной форме. 

Еще одной важной целью в обучении говорению на иностранном языке является изу-

чение культуры и внедрения реалий страны изучаемого языка. Изучение иностранного языка 

должно пониматься не только как усвоение определенных навыков и умений и получение 

знаний о языковых структурах и правилах их употребления, а также как восприятие студен-

тами связи содержательной стороны языка со страной и людьми, которые говорит на этом 

языке. 

Чтобы достигнуть эти цели необходимо использовать разнообразные технические 

средства, такие, как видеоматериалы. Видеоматериал является одним из технических средств 

обучения, которое наглядно демонстрирует изучаемый предмет – иностранный язык. Ис-

пользование аутентичных видеоматериалов способствует формированию у студентов устой-

чивых ассоциаций определённого ситуативного контекста с ожидаемым речевым поведени-

ем, стимуляции воображения и творческой активности, задействованию всех видов внимания 

и памяти, а также повышению интереса к предмету и эффективности его изучения. 

Для наибольшей эффективности использования аутентичных видеоматериалов следу-

ет учитывать некоторые критерии в ходе его отбора: соответствие языкового содержания ви-

деозаписей уровню языковой подготовки студентов, соответствие жанровых особенностей 

содержания видеозаписей учебным целям и задачам, интересам студентов, качество звуково-

го и художественного оформления и др. 

Из всего вышесказанного мы видим, что степень актуальности и целесообразности 

применения такого технического средства как видеоматериал весьма высока. При адекват-

ном отборе видеоматериала и правильно организованной работе с ним преподаватель может 

достигнуть максимальной эффективности учебного процесса и достигнуть поставленной це-

ли. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации уроков в нетрадицион-
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В современных социально-экономических условиях, в условиях реализации ФГОС 

среднее профессиональное образование должно быть ориентировано на формирование твор-

ческой, инициативной, ответственной и профессионально компетентной личности. Выпуск-

ники колледжа должны уметь самостоятельно добывать и применять знания, умения и навы-

ки, решать любые профессиональные задачи, быть готовыми к профессиональному росту.  

Поэтому необходимо формировать и постоянно повышать качество профессиональной под-

готовки специалистов среднего звена.  

Л.В. Ведерникова и И.М. Кунгурова под формированием профессиональных компе-

тенций у студентов СПО понимают «…процесс, подразумевающий создание форм и условий 

студенту для достижения определенного результата, т.е сформированных компетенций у 

студента, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами работодателей и возможностями дальнейшего продолжения образования» [1,16]. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах образова-

тельного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Традиционный урок 

должен быть основной формой обучения и воспитания, но разнообразить учебный процесс 

нестандартными занятиями необходимо, т.к. они помогут активизировать мыслительную де-

ятельность учащихся, развить их творческие способности, повысить мотивированность к 

учению. 

Широбокова Т.С. предлагает использовать в образовательном процессе заниматель-

ные разновидности уроков, нетрадиционные уроки (нестандартные, оригинальные) [2, С. 46 
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– 58]. 

 Нетрадиционные уроки – это занятия, на которых используются методы и приемы 

различных форм обучения. Они способствуют не только усвоению знаний и умений, но и 

развитию творческих способностей студентов, повышению заинтересованности в обучении. 

Они строятся на совместной деятельности преподавателя и студентов, на совместном поиске, 

на эксперименте по отработке новых приемов с целью повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Мы в своей деятельности использовали уроки – деловые (ролевые) игры, уроки взаи-

мообучения, уроки – семинары. 

Деловая (ролевая) игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. В процессе игры студенты развивают способности, необходи-

мые в области деловых и социальных отношений: проявлять инициативу, ставить и решать 

проблему, планировать деятельность, решать коммуникативные задачи; учатся самостоя-

тельности, кооперативности, толерантности, чувству товарищества и партнерства, вести диа-

лог, идти на компромисс. Игра способствует также развитию личности, формируя такие ка-

чества, как уверенность в себе, инициативность, стремление к творчеству. Поэтому, можно 

сказать, что деловые игры обладают большой эффективностью, дают возможность глубже 

познать окружающую действительность, погрузиться в профессию, ситуацию и т.д. [3, с. 24]. 

На наших уроках деловая (ролевая) игра использовалась с целью закрепления полу-

ченной информации и формирования практических навыков, т.е. применение полученных 

знаний на практике. 

Тема: НОД по формированию навыков составления описательного рассказа по схеме. 

Цель. Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в обучении 

и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизировать знания студентов о методах, приемах и средствах развития связной 

речи дошкольников. 

2. Повысить у студентов уровень компетентности в области развития связной речи до-

школьников. 

3. Совершенствовать умение работать в коллективе. 

4. Активизировать навыки по генерированию идей дидактических пособий для речевого 

развития детей. 

5. Развивать личностные профессиональные качества студентов. 

6. Совершенствовать навыки логического мышления. 

Участники: студенты группы (3 курс). 

Роли: воспитатель, дети дошкольного возраста. 

Предварительная работа:  

− изготовление дидактических пособий по развитию мышления и речи; 

− изучение научно – методической литературы по данной тематике; 

− повторение теоретического материала. 

Оборудование:  

− дидактические пособия и игры; 

− предметные картинки;  
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− ноутбук. 

 План деловой игры: 

1) Мотивационно – организационный этап. 

2) Содержательный этап. 

3) Заключительный этап. 

1.  Мотивационно – организационный этап. На данном этапе разрабатывается сцена-

рий игры. В него входят: цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование постав-

ленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание игровой 

ситуации и характеристики действующих лиц. Выбираются эксперты, которые будут следить 

за правильностью выполнения заданий, в конце игры подведут итог: насколько методически 

студенты подготовлены к реализации поставленных задач. Выдаются пакеты материалов, 

инструкций, правил, установок. 

2. Содержательный этап. В ДОО проводится НОД по формированию навыков состав-

ления описательного рассказа по схеме. В ходе игры должны быть продемонстрированы зна-

ния средств речевого развития, организационных форм, основных проблем с которыми стал-

киваются воспитатели и умение сформулировать цели, задачи обучения, средства повыше-

ния мотивации дошкольников во время занятий. Ведущий может корректировать действия 

участников, если они уходят от главной цели игры.  

3. Заключительный этап. Предоставляется слово экспертам, которые дают свою оцен-

ку компетентности студентов в данном вопросе. Преподаватель дает объективную оценку 

результатов деловой игры, констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки в пред-

ложенных решениях и действиях, формулируется окончательный итог занятия. На этом эта-

пе оценивается личный вклад каждого участника игры, анализируется его роль, выставляют-

ся оценки. 

Ожидаемые результаты. 

Студенты приобретают опыт работы воспитателя:  

− проводят НОД, решая поставленные задачи речевого развития дошкольников;  

− приобретают навыки анализа НОД: отмечают выбранные методы и приемы рабо-

ты, средства, речевой материал и т.д.; 

− студенты, исполняющие роль детей дошкольного возраста, демонстрируют знания 

типичного возрастного поведения и речевых особенностей детей, что способствует 

их лучшему осознанию; 

− студенты, исполняющие роль экспертов, демонстрируют знания теоретического 

материала и навыки анализа НОД. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» выставляется если студент действует в соответ-

ствии с ролью, демонстрируя профессиональное поведение, умеет работать в команде, пока-

зывает знание теоретического материала, на который опирается выполнение роли, аргумен-

тировано доказывает правильность своих слов и действий. Оценка «хорошо» выставляется 

если студент демонстрирует умение выполнять не сложную роль, опираясь на теоретические 

знания, умеет работать в команде, доказывать свою точку зрения. Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется если студент пытается выполнить роль, если отдельные действия и выска-

зывания базируются на теоретических знаниях, если ролевое поведение не разрушает игру,  

если он делает попытку обосновать свое профессиональное поведение. Оценка «не удовле-

творительно» выставляется, если обучающийся не справляется с ролью, «выпадает» из игры 
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или разрушает ее. 

Деловая игра – это, в определённом смысле, репетиция профессиональной деятельно-

сти студента. Она дает возможность проиграть практически любую конкретную ситуацию в 

лицах, что позволяет лучше понять и усвоить полученные на теоретических уроках знания. 

Она позволяет её участникам научиться занимать активную позицию, способствует форми-

рованию коммуникативной, общей и профессиональной компетенции.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль внеурочной деятельности младших школь-

ников в организации ранней профориентации с учетом их возрастных особенностей. В прак-

тической части статьи представлено содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности для 1 класса. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, профессиональная информация, профес-

сиональное воспитание, внеурочная деятельность. 

 

«Когда человек не знает, 

 к какой пристани он держит путь, 

 для него ни один ветер 

 не будет попутным». 

Сенека. 

В федеральном проекте «Образование», в рамках которого предусмотрена реализа-

ция национального проекта «Успех каждого ребенка», одной из задач современной школы 

является создание условий для самостоятельного выбора будущей профессии. Работа по 
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профессиональной ориентации в образовательном учреждении направлена на формирование 

у обучающихся необходимого объёма знаний о характеристиках профессий.  

В рамках программы определены основные направления профориентационной рабо-

ты: профессиональная информация, профессиональное воспитание. 

Учитывая гендерные особенности обучающихся, работа реализуется в несколько эта-

пов. Это позволяет сохранить линейность в содержании, формах и методах работы на всех 

ступенях образования. 

Цель ранней профориентационной работы – внедрение оптимально разнообразных 

впечатлений о мире специальностей, их общественной важности. 

Задачи профориентационной деятельности: 

− выстраивание у обучающихся благотворного отношения к труду;  

− осмысление его функции в жизни индивидуума и общества; 

− становление мотивации к образовательной деятельности, которая основывается на по-

сильной практической вовлеченности в разнообразные ее виды. 

Работа по профессиональной направленности в начальной школе является пропедев-

тической.  

В рамках школьной программы уроки знакомства со специальностями занимают не-

большую часть. Решить проблему ранней профориентации возможно через внеурочную дея-

тельность. 

Во внеурочное время преподаватель начальной школы ведет деятельность по профо-

риентации в следующих направлениях: 

1) показ обучающимся значимости труда в жизни гражданина; 

2) знакомство обучающихся с миром профессий; 

3) привлечение обучающихся к исполнению социально важных дел, участие в раз-

личных социальных акциях; 

4) проведение встреч с представителями различных профессий (в том числе с роди-

телями); 

5) вовлечение обучающихся в разнообразные виды образовательной деятельности. 

С первого класса начинается профориентация учащихся в рамках внеурочной дея-

тельности и имеет логическое продолжение в следующих классах.  

Содержание курса внеурочной деятельности по ранней профориентации с указанием 

форм организации и видов деятельности: 

1 класс (1четверть) 

Тема 1. Готов к путешествию по океану Профессий? Проблемно – ценностное обще-

ние. Круглый стол «Качества человека и мир профессий». Игра «Кольцо профессий». 

Тема 2. Любимые занятия и профессии.  Познавательная деятельность. Работа с мате-

риалами презентации о профессиональных учреждениях г. Магнитогорска. Проблемно – 

ценностное общение. Создание проблемной ситуации «Все профессии нужны, все профессии 

важны?» Игры «Эстафета любимых занятий», «Что было бы, если бы?» 

Тема 3. Угадай профессию. Познавательная деятельность. Составление таблицы «Ха-

рактер, условия труда и выбор профессии». Игра «Угадай профессию?» 

Тема 4. Чем пахнут ремесла? Проблемно – ценностное общение. Общий шум «Чем 

пахнут ремесла? Почему бездельник не пахнет никак?»  Профориентационные игры. 

Тема 5. Кем я хочу стать? Проблемно – ценностное общение. Обсуждение проблемно-
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го вопроса «Кем быть?» (отрывок из произведения В. Маяковского «Кем быть?»). Галерея 

рисунков «Кем я хочу стать?» 

Тема 6. Тайны вещей. Познавательная деятельность. Создание кластера «Орудия тру-

да, инструменты и материалы». Проблемно – ценностное общение. ПОПС «Содержи в по-

рядке книжки и тетрадки». Игра «Собираемся в школу».  

Тема 7. Бюро находок. Из чего же?  Познавательная деятельность. Викторина «Ин-

струменты и представители разных профессий».  Круглый стол «Почему о человеке, который 

мечтает и фантазирует, говорят, что он строит воздушные замки?»  Небылицы «Что могло 

бы случиться, если бы исчезли ножницы, краски, карандаши, ручки». 

  Тема 8. История профессий. Экскурсия в Центральную детскую библиотеку им. Н. Г. 

Кондратковской. Познавательная деятельность. Игра «Юные археологи» (исчезнувшие про-

фессии и профессии будущего, определение причин исчезновения и появления профессий). 

Конкурс рисунков по сказке Дж. Родари «Дворец из мороженого». 

Чем больше ребенок будет информирован о мире профессий, тем меньше ошибок он 

совершит в дальнейшем профессиональном выборе. 

Таким образом, занятия во внеурочной деятельности по профориентации помогают 

обучающимся выбрать востребованную профессию в городе и регионе, формируют необхо-

димые умения для дальнейшей профессиональной деятельности, создают условия для полу-

чения трудового опыта. 
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Одной из обязательной предметной области в программе начального общего образо-

вания ФГОС НОО является математика и информатика основной задачей, которой является: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности [1]. 

Одним из основных этапов проведения уроков в начальной школе, является этап осу-

ществления контроля знаний. Согласно мнению Д.Б. Эльконина, под контролем следует по-

нимать прежде всего контроль за правильностью и полнотой выполнения операций, входя-

щих в состав действий [2]. 

  В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых обучающимися знаний-

умений-навыков установленным ФГОС НОО, а оценка выражает реакцию на степень и каче-

ство этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо). В конечном счете си-

стема контроля и оценки для учителя становится инструментом оповещения общественности 

(учеников класса, учителей, родителей) и государства о состоянии и проблемах образования 

в данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования 

направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения необ-

ходимых корректировок в систему образования подрастающего поколения, оказания необхо-

димой помощи, как ученику, так и учителю. Для учителя важно уметь планировать урок. Так 

под планированием урока понимается конструирование взаимодействия учителя и обучаю-

щихся в ходе реального учебного времени. Планирование урока осуществляется в виде тех-

нологических карт. Технологическая карта урока содержит формулировку темы, задачи уро-

ка, этапы урока, оборудование, задания для обучающихся на каждом из этапов, алгоритмы 

выполнения заданий.  

Традиционно в методике преподавания на уроке математики используются такие 

формы контроля как: Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Групповая. Класс 

делится на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно выполнить сов-

местно. Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без 

помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и способностей отдельного челове-

ка. Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

В рамках обучения по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании» данный этап находит своё отражение в формировании компетенции 

ПК.1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и, оценку результатов обучения. 

При планировании урока математики этапа осуществления контроля знаний  студенты 

учитывают: полноту и осознанность знаний, умение применять полученные знания в нестан-

дартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, сформированность (несформиро-

ванность) качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне её, степень 

развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появля-

ется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и 

приёмы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить. А также 
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согласно ФГОС НОО обеспечивать возможность осуществления контроля в электронной 

(цифровой) форме [1]. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна вклю-

чать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуника-

ционные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы ин-

формационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. 

К современным ИКТ средствам обучения относятся такие программы и приложения: 

Google Документы, приложение EDpuzzle, платформа uchi.ru ,электронное пособие (диск), 

приложение LearningApps.org. Рассмотрим более подробно LearningApps.org – приложение 

для поддержки учебного процесса с помощью интерактивных модулей. Эти модули могут 

быть использованы на этапе осуществления контроля. Платформа открыта для всех видов 

образовательных учреждений начиная с детского сада и заканчивая профессиональными 

учреждениями.  

Обучающие по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном об-

разовании» на этапе осуществления контроля знаний используют следующие виды заданий: 

классификация, хронологическая линейка, простой порядок, ввод текста, сортировка карти-

нок, аудио/видео контент, викторина с выбором правильного ответа, «скачки». 

Так, например, при контроле знаний о способах устных вычислений и умения осу-

ществлять быстро и правильно вычислительную деятельность может быть предложено зада-

ние «Скачки», которая осуществляется в форме парной работы. Обучающимся предлагают 

устно выполнить вычисления в пределах 100 (предметный результат по математике). Важно 

отметить, что при осуществлении такого вида деятельности создаются условия для развития, 

в том числе, регулятивных и коммуникативных учебных действий. 

Выбор формы контроля (самоконтроля) «Простой порядок» дает возможность прове-

рить сформированности у обучающихся умение выполнять арифметические действия с чис-

лами в пределах ста, но и умение располагать значение выражений в порядке убывания или 

возрастания (ранее изученные вопросы в области нумерации целых неотрицательных чисел). 

Можно отметить, что данное упражнение относится к повышенному уровню сложности. 

Особенностью LearningApps является то, что все задания общедоступные. Для удоб-

ства поиска интерактивные задания скомпонованы по категориям (учебным предметам). По-

мимо выбора категории, существует возможность выбора по уровню сложности заданий (за-

дания для начальных классов, средней школы, старшей школы, профессионального образо-

вания). Работать с LearningApps можно как самостоятельно- сделать приложение, выбрав 

один из вариантов игровых механик, так и использовать готовые работы других авторов в 

качестве шаблонов, изменив в них данные, которые необходимы нам.  

Таким образом, планирование урока математики на этапе осуществления контроля 

знаний должно строится с учетом программного материала и возможностью Интернет-

ресурсов, что позволяет повысить надежность и объективность процесса контроля как одно-

го из механизмов мониторинга предметных результатов по математике. LearningApps спо-

собствует существенному повышению эффективности обучения математике и оптимизации 

учебно-воспитательного процесса в начальном общем образовании. 

 

https://www.uchportal.ru/load/22-1-0-86505
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения младших школьников 

по предмету музыка в контексте требований ФГОС НОО. Музыка в начальной школе являет-

ся одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного насле-

дия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знаний и умения 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки в жизни. 

Реализация целей общего музыкального образования на современном уроке музыки невоз-

можна без использования технических средств. Использование CD, DVD, MP3 дисков и др. 

становится в современных условиях неотъемлемой частью урока. 

Ключевые слова: адаптация, мотивация, компьютерные технологии. 

С 2011 года школы России перешли на новый Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования (далее именуемый как ФГОС НОО). 

Необходимость перехода на новые стандарты возникла, в связи с тем, что многие выпускни-

ки по окончании школы сталкиваются с трудностями адаптации к взрослой жизни, где нет 

учителей, которые их направляют.  

Рассмотрим особенности обучения младших школьников по предмету музыка в кон-

тексте требований ФГОС НОО.  

В предметной области музыка заложены давние и добрые традиции. Еще в 70-е годы 

ХХ в. Д.Б. Кабалевский разработал программу по учебному предмету «Музыка». Программа 

стала основанием для создания ее автором методических рекомендаций к каждому уроку и 

фундаментом всего последующего развития учебного предмета. Эпиграфом к своей про-

грамме Д.Б. Кабалевский выбрал слова В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание — 

это не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека». Эти слова актуальны 

mailto:mila.golovina.1947@mail.ru


 
229 

 

сегодня, в контексте требований ФГОС к достижению личностных результатов музыкально-

го образования и воспитания младших школьников, включая развитие их нравственных ка-

честв и эстетических чувств, интереса к музыке.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знаний и умения начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего об-

разования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимо-

связи музыки в жизни. 

Урок музыки с его многоплановостью, возможностью применять различные виды де-

ятельности — пение, слушание, импровизацию, анализ музыкального произведения посред-

ством слова, рисунка, театрализации, и др.— дает возможность мотивировать каждого уче-

ника в том роде деятельности, который ему более доступен и понятен и в котором он будет 

более успешен. Как видим, урок музыки дает возможность осуществить личностный подход 

с одновременным формированием умения взаимодействовать в группе, паре, коллективе. 

Отметим, что реализация целей общего музыкального образования на современном 

уроке музыки невозможна без использования технических средств. Компьютерные техноло-

гии — составная часть информационных технологий, под последними понимается процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (пер-

вичной информации) для получения информации нового качества. Свободное владение учи-

телем музыки компьютерными технологиями, создание обучающих программ, презентаций и 

прочего приводят не только к повышению качества урока, но и дают возможность работать с 

учениками на ином коммуникативном уровне. Использование ИКТ — это новый тип обще-

ния с учащимися. Использование CD, DVD, MP3 дисков с записями лучших образцов клас-

сической музыки, оперных и балетных спектаклей, и др. становится в современных условиях 

неотъемлемой частью урока. 

Школа сегодня стремительно меняется. Главное же изменение в обществе, влияющее 

на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно обес-

печить ребенку общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким 

важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых образова-

тельных стандартов. 

Реализация требований ФГОС второго поколения в процессе музыкального образова-

ния и воспитания требует от учителей вдумчивой работы по изучению нормативной базы 

стандартов, «переплавки» их понятий в специфику музыкально-практической деятельности 

учащихся, адекватных природе музыкального искусства и сообразных возрасту обучаемых. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены такие понятия, как «цифровая грамот-

ность», «цифровая компетенция», перечислены различные платформы и приложения, кото-

рые могут помочь обучающемуся, будущему учителю начальных классов, как субъекту об-

разовательной деятельности быть успешным в профессиональной активности. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая компетенция, цифровые навыки 

учителя, профессиональный стандарт, цифровой инструментарий учителя начальных клас-

сов. 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» в обязательную часть учебных циклов программы подготовки специалиста средне-

го звена (ППССЗ) включена дисциплина ЕН.02. «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств информационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в профессио-

нальной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты раз-

личного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения обра-

зовательного процесса; 

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психиче-

ского развития обучающихся/воспитанников; 

-  использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и по-

иска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому 

подобных) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессио-
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нальной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-

тов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 «Преподава-

ние в начальных классах» углубленной подготовки и овладению профессиональными компе-

тенциями (ПК). 

В современных реалиях в процессе реализации своей профессиональной деятельности 

педагог сталкивается с быстро меняющимися требованиями, которые требуют от него ново-

го, более широкого и более сложного набора компетенций. В частности, повсеместное рас-

пространение цифровых устройств и обязанность помогать ученикам приобретать цифровую 

компетентность требуют от современного учителя развития их собственной цифровой ком-

петентности. 

Цифровая компетентность – это одна из новых концепций, которая описывает навыки, 

связанные с технологиями. В последние годы несколько терминов применялись для описа-

ния навыков и умений использования цифровых технологий, такие как «навыки ИКТ», 

«навыки работы с технологиями», «навыки информационных технологий», «навыки 21-го 

века», «информационная грамотность», «цифровая грамотность» и «цифровые навыки». Эти 

термины также часто используются как синонимы, например, «цифровая компетентность» и 

«цифровая грамотность» [3]. 

Понятие «цифровая грамотность» является более ранним. Данный термин предпола-

гает способность человека эффективно выполнять задачи в цифровой среде. «Цифровая» 

означает информацию, представленную в числовой форме и в основном представленную че-

рез электронно-вычислительные машины, а «грамотность» включает в себя способность чи-

тать и интерпретировать мультимедиа, воспроизводить данные и изображения с помощью 

цифровых манипуляций, а также оценивать и применять новые знания, полученные из циф-

ровой среды. 

Цифровая грамотность состоит из пяти основных цифровых навыков [4]:  

1. Фотовизуальные навыки («чтение» инструкций из графических дисплеев). 

2. Навыки воспроизведения (использование цифрового воспроизведения для создания 

новых значимых материалов из существующих). 

3. Навыки ветвления (построение знаний из нелинейной, гипертекстовой навигации). 

4. Навыки информации (оценка качества и достоверности информации). 

5. Социально-эмоциональные навыки (понимание «правил», преобладающих в кибер-

пространстве, и применение этого понимания в онлайн-коммуникации).  

Кроме того, в список был добавлен еще один навык: навык мышления в реальном 

времени (способность обрабатывать и оценивать большие объемы информации в режиме ре-

ального времени). 

Цифровые компетенции включают в себя набор способностей человека, связанных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в различных контекстах 

(работа, досуг, обучение) с целью повышения результативности деятельности [3].  

Цифровая компетенция включает в себя: 1) технические навыки использования циф-

ровых технологий; 2) умения осмысленно использовать цифровые технологии для работы, 

учебы и повседневной жизни в целом в различных видах деятельности; 3) умения критиче-

ски оценивать цифровые технологии; 4) мотивацию к участию в цифровой культуре.  
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В профессиональном стандарте педагога [1] выдвигается следующее трудовое дей-

ствие: «формирование у обучающихся умения применять средства информационно-

коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно». На практике 

большинство учителей умеют выполнять следующие действия: 1) вести электронный журнал 

и электронный дневник; 2) работать в офисных приложениях; 3) использовать специальные 

программы по своему предмету; 4) вести сетевой блог; 5) обладать навыками записи, редак-

тирования, трансляции медиа-контента; 6) управлять другими средствами, использующими 

дидактические возможности ИКТ. 

При подготовке к практической деятельности, обучающиеся по специальности «Пре-

подавание в начальных классах» знакомятся и осваивают современные цифровые платфор-

мы, необходимые в работе учителя начальных классов. Цифровой инструментарий учителя 

представляет собой ряд разнохарактерных интерактивных модулей, которые учитель исполь-

зует как конструктор для создания дидактических единиц [2]. При создании презентаций это 

программы PowerPoint (наиболее используемая), Keynote, Smart Notebook, Sketching, Prezi, 

Sway. Средства для контроля знаний включают: Plickers, LearningApps, ClassFlow. Данные 

цифровые продукты помогают создать контент, использовать контент и организовать, ис-

пользуя встроенные инструменты, систему опроса, тестирования, игры и др. Платформа 

LECTA позволяет воспользоваться учебниками, как индивидуально самим педагогом, либо 

как источник для работы с интерактивной доской, поскольку медиа-ресурсы можно свободно 

увеличивать одним нажатием и демонстрировать на весь экран.  

        Сервис Trello.com является помощником учителя на этапе планирования своей деятель-

ности. Удобный интерфейс дает возможность наглядно увидеть все то, что запланировано на 

день, неделю, месяц или год. Один из приоритетных и современных способов общения в 

цифровом формате – социальные сети. Данное определение включает в себя: VKontakte, 

Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, Одноклассники и др.  

        Таким образом, значимость цифровых компетенций учителя как субъекта образователь-

ной деятельности в его индивидуальной траектории развития определяется следующими 

факторами:  

1) Удобство. Зная цифровой мир, учитель может правильно распределить свое время; выби-

рать только те источники, которые гарантируют качественный материал; экономить время с 

помощью применения в своей работе различных готовых интерактивных заданий или созда-

вать свои; 

2) Мотивация учащихся. Современное поколение с ранних лет сензитивно к освоению новых 

информационных технологий. Следовательно, использование в образовательном процессе 

цифровых инструментов эффективно, так как это понятно и доступно современному поколе-

нию учащихся и стимулирует их вовлеченность в изучаемый предмет. Кроме того, ученики 

на основе использованных педагогом ресурсов, могут, например, заинтересоваться програм-

мированием, созданием собственных сайтов, то есть, ИКТ помогают учащимся и в нахожде-

нии своего места в мире; 

3) Значимость для педагога как субъекта образовательной деятельности.  

         Таким образом, повсеместное использование цифровых технологий во всех сферах 

жизни предполагает готовность личности к усвоение новых навыков и умений, от которых 

напрямую зависит успех в современном информационном обществе.   В выборе между учи-

телем, который использует только традиционный способы обучения, и учителем, который 
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ориентируется в цифровом мире, наиболее конкурентоспособным и успешным является пе-

дагог, который обладает цифровыми компетенциями.  
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Аннотация. Научная статья посвящается работе наставничества при подготовке к 

чемпионатам WorldSkills Russia. Рассмотрены основные принципы подготовки участника, 

приведен анализ подготовки участника по компетенции «Графический дизайн». Описаны 

нюансы процесса подготовки по компетенции «Графический дизайн». Подробно говорится об 

индивидуальном наставничестве, как о перспективной образовательной технологии. Выявле-

ны ключевые проблемы, которые обнаруживались у участника при прохождении чемпионат-

ных заданий. Пути их решения отражены в рекомендациях, составленных на основании прак-

тического взаимодействия наставника с участником в течение трех лет работы в качестве экс-

перта-компатриота.  

Ключевые слова: наставничество, графический дизайн, WorldSkills Russia. 

 

С января 2019 года по 2024 год реализуется национальный проект «Образование». 

Паспорт нацпроекта разработан Министерством просвещения России во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в 

себя десять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Под-
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держка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 

«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». 

Предусмотрено, что к 2024 году не менее 70% обучающихся педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы наставничества 

и сопровождения. 

Чтобы понять, кто такой наставник в школе и в чем состоят его задачи, обратимся 

к социальным характеристикам: мир-SPOD и мир-VUCA. Как утверждают эксперты, долгое 

время мы жили в мире SPOD, что значит Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый), 

Ordinary (простой), Definite (определенный). В данных условиях выпускники школ и ВУЗов 

знали свою жизнь наперед. Сейчас произошел переход к миру VUCA — то есть к жизни 

Volatility (нестабильной), Uncertainty (неопределенной), Complexity (сложной), и Ambiguity 

(неоднозначной). В этих условиях помимо привычных контекстных и предметных навыков 

людям крайне необходимы экзистенциальные навыки. Однако окружающая действитель-

ность меняется так быстро, что у людей не хватает времени и ресурсов самостоятельно зна-

комиться со своим «Я», искать личные цели, формулировать мечты, без которых невозможен 

успех. 

Следуя тенденциям, российское образование меняет модель работы. Пока что сохра-

няется, но постепенно уходит в прошлое, модель 1.0, в которой учитель транслирует инфор-

мацию, а ученики запоминают ее и воспроизводят в точках контроля. Уже близко подходим 

к модели коллективного кейсового обучения 2.0. Образование стремится к модели 3.0, она 

предусматривает постановку персональных целей для каждого ученика и поиск наиболее 

удобного способа проверки его знаний. 

Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная образова-

тельная технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навы-

ки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли наставника 

не только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени. 

Существует много списков компетенций, которыми должен обладать педагог-

наставник. Списки разнятся и включают от 4 до 22 пунктов. Для примера представим модель 

от «Института будущего» из 10 контекстных (soft skills) навыков: 

1) Способность к отбору информации. 

2) Социальный интеллект. 

3) Способность мыслить проектно. 

4) Межкультурная компетентность. 

5) Способность мыслить нестандартно и глубоко. 

6) Способность понимать смыслы. 

7) Универсальные навыки мышления. 

8) Способность вычислять. 

9) Сотрудничество в виртуальном пространстве. 

10) Способность работать с современными СМИ. 

Ожидается, что в работе с подростком наставник будет общаться на равных, выслу-

шивать его, давать обратную связь, вдохновлять. Если говорить непосредственно об учебе, 

то наставник должен помочь составить индивидуальную образовательную программу. 

Чтобы эффективно организовать систему наставничества, важно разобраться, какие 
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конкретные цели она преследует. Например, одним образовательным организациям нужно 

повысить уровень успеваемости, подготовить конкурсанта, развить профессиональные навы-

ки за определенный промежуток времени. В зависимости от целей выбирается форма 

наставничества: индивидуальная или групповая. 

Наиболее удобная форма работы при подготовке подготовки участника чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это индивидуальное наставничество. Еже-

годно подготовка участника по компетенции «Графический дизайн» ведется по индивиду-

альному плану работы, который включает освоение графических программ. При индивиду-

альной консультации наставник разбирает со студентом задания модулей. Модуль 1 – фир-

менный стиль, Модуль 2 – информационный дизайн, Модуль 3 многостраничный дизайн, 

Модуль 4 – упаковка. Задание каждого модуля содержит продукт графического дизайна, ко-

торый следует подготовить к процессу печати, вывести на печатный лист, провести постпе-

чатную обработку.   

На начальном этапе участник чемпионата готовит «заготовку-эскиз» по предложен-

ному заданию на чемпионат. Под руководством наставника он изучает аналоги продукта, со-

временные тенденции графического дизайна. Проводит поиск ассоциаций образа для лого-

типа, цветовой гаммы, подходящие для целевой аудитории конкурсного задания.  

На втором этапе собирается макет продукта. Это могут быть как отдельные части, так 

и весь проект в целом. В 2020 году в задании Модуля 1 необходимо было собрать логотип, 

элементы фирменного стиля и пример размещения фирменного стиля в интерьере на презен-

тации формата А3. Изначально наставник и участник разрабатывали различные версии лого-

типа, далее из разработанных элементов создавался макет планшета-презентации. 

Отдельным этапом идет подготовка по работе с печатной машиной и обрезкой готово-

го продукта. Наставник должен провести инструктаж по работе с профессиональным прин-

тером, проконсультировать по постпечатной обработке. В ходе подготовке к чемпионату в 

2020 году были организованны консультации, на которых наставник лично демонстрировал 

распечатку, обрезку, проведение сгиба и накатку на пенокартон.  

Ключевыми проблемами является: большой объем задний, ограничение по времени. 

Психологически участнику тяжело справится с нагрузкой во время выполнения заданий в 

ходе самого чемпионата. Здесь необходимо наставнику поддерживать и давать инструкции к 

действиям, повторять теоретический материал устно. С большим объемом заданий участни-

ку легче справится при закреплении знаний графических программ.  

По итогу подготовки и полученного опыта на чемпионате WorldSkills Russia можно 

сформировать рекомендации по подготовке участника в компетенции «Графический ди-

зайн». Всю подготовку следует разбить по дням недели в программе подготовки участника. 

На одной недели в разные дни можно работать по заданиям разных модулей, содержащие 

примерное задание, целью которого является разработать «эскизы-заготовки» логотипа фир-

менного стиля, авторской графики для обложки, упаковки и т.д. Формы проведения занятий 

подготовки могут быть: самостоятельное выполнение задания модуля, консультация по раз-

работке графики, контрольное выполнение задания на время, практическая работа с печат-

ной машиной и с инструментами.  Наставник объясняет настройки печати в макете, дает ре-

комендации по выбору цветовой гаммы, композиционному расположению графики, кон-

струкции многостраничного издания и упаковки.  В ходе чемпионата наставник должен под-

держать психологически участника, дать советы, напомнить выставление настроек для печа-
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ти.  

Подводя итог, можно отметить, что индивидуальное наставничество – это эффектив-

ная форма подготовки участника чемпионата WorldSkills Russia. При индивидуальной работе 

наставник показывает свои знания, обучает навыкам и умениям работы с оборудованием и 

инструментами. Формируется профессиональная и дружеская связь с участником, что спо-

собствует успешному достижению поставленных целей и задач.  

 

Список использованной литературы: 

1. Зайцев, В.С. Современные педагогические технологии /В.С. Зайцев. – В 2-х книгах. – 

Книга 1 – Челябинск, ЧГПУ, 2012 – 411 с. 

2. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Овчинникова Р.Ю.— Электрон.текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52069.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Юдин, В.В. Технологическое проектирование педагогического процесса: монография 

/ В.В. Юдин. – Москва: Университетская книга, 2008. – 300 с. – ISBN 978-5-9792-0010-1 

 

 



 
237 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

1. Андреева Татьяна Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», ул. имени газеты «Правда», д. 79, г. Магнитогорск, Российская Феде-

рация, e-mail: galinaisaeva1958@mail.ru  

2. Андронова Анна Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», ул. имени газеты «Правда», д. 79, г. Магнитогорск, Российская Феде-

рация, e-mail: anna.andronova.8100@mail.ru 

3. Апалькова Алина Александровна – преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогиче-

ский колледж №2» г. Челябинск, Российская Федерация, e-mail: aallina@bk.ru 

4. Бабенко Светлана Вячеславовна – преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехниче-

ский колледж им. А.К. Савина», Челябинская область, г. Сатка, Российская Федерация, e-

mail: sbabenko75@mail.ru 

5. Байгутлин Рафик Ражапович – заместитель декана по воспитательной работе Сибай-

ский институт (филиал) ФБГОУ ВО «БашГУ», г. Сибай, Республика Башкортостан, Рос-

сийская Федерация,e-mail: rafikbaigutlin@mail.ru 

6. Беликов Владимир Александрович – профессор, доктор педагогических наук, старший 

научный сотрудник ФГБОУ ВО «СИБГУ», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-

mail: belickov.vladimir54@mail.ru 

7. Белоусова Екатерина Васильевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», ул. имени газеты «Правда», д. 79, г. Магнитогорск, Российская Феде-

рация, e-mail: bev.mpc@yandex.ru 

8. Боярчук Елена Викторовна – преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина», Челябинская область, г. Сатка, Российская Федерация, e-mail: 

sbabenko75@mail.ru 

9. Бурдачева Ольга Анатольевна-  преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: olgavocals@gmail.com 

10. Васильева Лариса Игоревна – преподаватель, методист по практике ГБПОУ «Магнито-

горский педагогический колледж» , г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

Ledi88Lara@mail.ru 

11. Венецкая Анастасия Борисовна – методист МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска, г. 

Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: veneckaya@mail.ru 

12.  Винидиктова Юлия Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация,      e-mail: mpk5@yandex.ru 

13.  Вотчинникова Виктория Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: veroni-

kavmagnit@mail.ru 

14. Гиниятова Гульнара Шакировна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

15.  Голованова Татьяна Викторовна – заведующий отделением ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

fiz.otdelenie@yandex.ru 

16. Головина Людмила Анатольевна -преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», ул. имени газеты «Правда», 79, г. Магнитогорск, Российская Федера-

mailto:aallina@bk.ru
mailto:sbabenko75@mail.ru
mailto:rafikbaigutlin@mail.ru
mailto:belickov.vladimir54@mail.ru
mailto:bev.mpc@yandex.ru
mailto:sbabenko75@mail.ru
mailto:olgavocals@gmail.com
mailto:Ledi88Lara@mail.ru
mailto:veneckaya@mail.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:veronikavmagnit@mail.ru
mailto:veronikavmagnit@mail.ru


 
238 

 

ция, e-mail: mila.golovina.1947@mail.ru 

17. Гончарова Марина Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Копейский политехни-

ческий колледж имени С.В. Хохрякова», г. Копейск, Российская Федерация,  e-mail:  

marinagoncharova11@mail.ru 

18. Гофштейн Олег Георгиевич – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский коллеж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

kafedra_obsheobrazov.disciplin@mail.ru 

19. Григоренко Людмила Алексеевна – преподаватель ГБПОУ Магнитогорский педагоги-

ческий колледж, 455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 

79, e-mail: L.Grigorenko@gmail.com 

20. Гусева Людмила Викторовна – мастер производственного обучения ГБПОУ «Ко-

пейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», г.Копейск, Российская Феде-

рация, e-mail: gusiva77@mail.ru 

21. Даниленко Елена Геннадьевна – преподаватель, ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: danilenko-elena-

82@mail.ru 

22. Долгополова Любовь Борисовна – кандидат технических наук, преподаватель ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Прав-

да», д.79, г. Магнитогорск, Российская Федерация, magnitka8888@mail.ru 

23. Егорова Наталья Анатольевна – заведующий кафедрой социально-экономических дис-

циплин, ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Россий-

ская Федерация, e-mail: natali141him@mail.ru 

24. Жданова Алена Дмитриевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: alenhik.97@mail.ru 

25. Житняк Наталья Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д.79, г. Магнитогорск, 

Российская Федерация, natka45@mail.ru 

26. Зайцев Юрий Александрович – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

27.  Зайцева Елена Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

28. Залата Светлана Александровна – преподаватель ГБПОУ «Копейский политехниче-

ский колледж имени С.В. Хохрякова», г. Копейск, Российская Федерация, e-mail: ko-

non762@mail.ru 

29. Иванова Елена Юрьевна – заместитель директора ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

30. Иванько Яна Игоревна – преподаватель, методист по практике ГБПОУ «Магнитогор-

ский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

yana.ivanko1298@yandex.ru 

31. Ильина Оксана Александровна – преподаватель ГБПОУ "Магнитогорский педагогиче-

ский колледж", г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

32. Исаева Галина Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: galinaisaeva1958@mail.ru  

33. Кандоурова Людмила Васильевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

mailto:mila.golovina.1947@mail.ru
mailto:marinagoncharova11@mail.ru
mailto:kafedra_obsheobrazov.disciplin@mail.ru
mailto:magnitka8888@mail.ru
mailto:natali141him@mail.ru
mailto:alenhik.97@mail.ru
mailto:natka45@mail.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:konon762@mail.ru
mailto:konon762@mail.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:yana.ivanko1298@yandex.ru
mailto:mpk5@yandex.ru


 
239 

 

гический колледж», ул. имени газеты «Правда», д. 79, г. Магнитогорск, Российская Феде-

рация, e-mail: kandourova1959@mail.ru 

34. Карпов Олег Анатольевич – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: okarpov83@mail.ru 

35. Карпычева Татьяна Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

carpicheva2015@yandex.ru 

36. Карташова Галина Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский строи-

тельнo – монтажный техникум», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

https://мсмт.su 

37. Кащенко Ольга Олеговна – кандидат педагогических наук, преподаватель ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-

mail: koelga08@mail.ru 

38. Каюмова Наиля Ахметгалеевна – кандидат педагогических наук, доцент, преподава-

тель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская 

Федерация, e-mail: n.a.kayumova@mail.ru 

39. Коденец Оксана Ивановна – методист ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-

ледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: Kseniya.3169@mail.ru 

40. Комиссарова Майя Николаевна – кандидат педагогических   наук ГБПОУ «Магнито-

горский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

mkomissarova@yandex.ru 

41. Костенко Ильмира Самигулловна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: ilkost78@mail.ru 

42. Котельникова Лариса Владимировна – преподаватель ГБПО «Магнитогорский педаго-

гический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: star75lab@mail.ru 

43. Крюкова Анастасия Алексеевна – студентка специальности «Реклама» ГБПОУ «Маг-

нитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

anastakrukova@yandex.ru 

44. Кузьменко Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук ГБПОУ «Магнитогор-

ский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

nikuzmenko@bk.ru 

45. Кулешова Анна Петровна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

46. Кустыбаев Дмитрий Артурович – заведующий отделением, преподаватель ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-

mail: mpk5@yandex.ru 

47. Латыпова Файруза Ямалетдиновна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: firu-

za.latypova@mail.ru 

48. Леушканова Ольга Юрьевна – канд.пед.наук, директор ГБПОУ «Магнитогорский пе-

дагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

49. Ложкина Наталья Борисовна – учитель начальных классов МОУ «СОШ № 64 им. 

Б.Ручьева», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: natalya.lozhkina.70@mail.ru 

50. Лысяная Наталья Ивановна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

mailto:kandourova1959@mail.ru
mailto:okarpov83@mail.ru
mailto:carpicheva2015@yandex.ru
mailto:koelga08@mail.ru
mailto:n.a.kayumova@mail.ru
mailto:Kseniya.3169@mail.ru
mailto:mkomissarova@yandex.ru
mailto:ilkost78@mail.ru
mailto:star75lab@mail.ru
mailto:nikuzmenko@bk.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:firuza.latypova@mail.ru
mailto:firuza.latypova@mail.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:natalya.lozhkina.70@mail.ru


 
240 

 

simonovamary98@gmail.com 

51. Малявкина Людмила Николаевна – кандидат педагогических наук, преподаватель 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Феде-

рация, e-mail: maliavkina.liudmila@mail.ru 

52. Махмутов Мурат Мажитович – преподаватель Сибайский институт (филиал) ФБГОУ 

ВО "БашГУ" г. Сибай, Республика Башкортостан, Российская Федерация, e-mail: 

magitovich@yandex.ru 

53. Минина Татьяна Владимировна – заведующий отделением ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

tatyana_minina_78@mail.ru 

54. Мовчан Наталья Михайловна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: nataly543213@gmail.com 

55. Мякишева Наталья Сергеевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: natali-myakisheva@bk.ru 

56. Наумов Валерий Павлович – кандидат педагогических наук,преподаватель ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический колледж»,  г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-

mail: nvp-techfak@mail.ru 

57. Николаева Алена Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail:  

58. Обухова Елена Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина», Челябинская область, г. Сатка, Российская Федерация, e-mail: 

sbabenko75@mail.ru 

59. Оплеснин Илья Иванович – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: iljaоplesnin@yandex.ru 

60. Павлова Анна Геннадиевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: mpk5@yandex.ru 

61. Пензина Кристина Владиславовна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: zavarukhina-

kristina@mail.ru 

62. Петров Евгений Николаевич – преподаватель Сибайский институт (филиал) ФБГОУ ВО 

"БашГУ", г. Сибай, Республика Башкортостан, Российская Федерация, e-mail: rafikbaigut-

lin@mail.ru 

63. Полыковская Юлия Геннадьевна – преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогиче-

ский колледж №1», г. Челябинск, Российская Федерация, e-mail: chgpk1itr@gmail.com 

64. Пунькаева Ирина Константиновна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: ira.punkayeva@bk.ru 

65. Пьянкова Юлия Фаварисовна – старший мастер Нязепетровский филиал ГБПОУ 

«Каслинский промышленно- гуманитарный техникум», г. Нязепетровск, Российская Фе-

дерация, e-mail: punkova75@mail.ru 

66. Рахимова Лилия Мухаметовна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: rahimopva68@list.ru 

67. Репетуева Мария Сергеевна – преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №2», г. Челябинск, Российская Федерация,          e-mail: masha_r08@mail.ru 

68. Рыбалко Вероника Сергеевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», ул. имени газеты «Правды», д.79, г. Магнитогорск, Российская Федера-

mailto:simonovamary98@gmail.com
mailto:maliavkina.liudmila@mail.ru
mailto:magitovich@yandex.ru
mailto:tatyana_minina_78@mail.ru
mailto:nataly543213@gmail.com
mailto:natali-myakisheva@bk.ru
mailto:nvp-techfak@mail.ru
mailto:sbabenko75@mail.ru
mailto:iljaоplesnin@yandex.ru
mailto:mpk5@yandex.ru
mailto:zavarukhina-kristina@mail.ru
mailto:zavarukhina-kristina@mail.ru
mailto:rafikbaigutlin@mail.ru
mailto:rafikbaigutlin@mail.ru
mailto:ira.punkayeva@bk.ru
mailto:punkova75@mail.ru
mailto:rahimopva68@list.ru
mailto:masha_r08@mail.ru


 
241 

 

ция, e-mail: verarybalko2017@mail.ru 

69. Симонова Мария Александровна – студентка ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж» 

70. Синтяева Галина Анатольевна – кандидат педагогических наук, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», г. Челябинск, Российская Федерация, e-

mail: chgpk@chel.surnet.ru 

71. Струнина Оксана Александровна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

oksana.demina.73@mail.ru 

72. Сухорукова Анна Юрьевна – заместитель директора МАУ ДО «ДТДМ», г. Магнито-

горск, Российская Федерация, e-mail: dtdm.ru@yandex.ru 

73. Сушкова Нелли Алиевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: sushkova.nelly@mail.ru 

74. Тарасова Татьяна Витальевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mailt.vitalevna@List.ru 

75. Тимина Надежда Александровна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-

ческий колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: 

nadezhdatimina2013@mail.ru 

76. Топорова Светлана Анатольевна – учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 64 им. Б. Ручьева», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-

mail: swetlana71toporova@yandex.ru 

77. Файзуллина Розалия Ринатовна – заведующий, преподаватель ГБПОУ «Магнитогор-

ский педагогический колледж», 455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. имени га-

зеты «Правда», 79, г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: Liya.Liya1995@bk.ru 

78. Филатова Екатерина Игоревна – студентка ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация 

79. Шаблюева Светлана Юрьевна – студентка ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», 455025, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 79, 

Российская Федерация 

80. Шагеева Дина Иштимеровна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», г. Магнитогорск, Российская Федерация, e-mail: sh.dina.i@mail.ru 

81. Шиляева Татьяна Андреевна – заведующий отделением ГБПОУ «Магнитогорский пе-

дагогический колледж», ул. имени газеты «Правда», д. 79, г. Магнитогорск, Российская 

Федерация, e-mail: tanidex@yandex.ru 

82. Шишова Елизавета Сергеевна – преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-

ский колледж», ул. имени газеты «Правда», д. 79, г. Магнитогорск, Российская Федера-

ция, e-mail: sun_day_55@mail.ru 

 

  

mailto:verarybalko2017@mail.ru
mailto:oksana.demina.73@mail.ru
mailto:dtdm.ru@yandex.ru
mailto:sushkova.nelly@mail.ru
mailto:t.vitalevna@List.ru
mailto:nadezhdatimina2013@mail.ru
mailto:swetlana71toporova@yandex.ru
mailto:sh.dina.i@mail.ru
mailto:sun_day_55@mail.ru


 
242 

 

 

 

Научное издание 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, 15 апреля 2021 г., г. Маг-

нитогорск – Магнитогорск: Магнитогорский педагогический  

колледж, 2021 

 

Научный редактор: 

Беликов Владимир Александрович, доктор педагогических наук, профессор, 

старший нучный сотрудник ФГБОУ ВО «Сибайский институт (филиал) Башкирского 

государственного университета» 

 

Редакторы: 

Беликов В.А., Иванова Е.Ю. 

 

Издается в авторской редакции 

 

 

 

Подписано в печать 12.05.2021 

Формат 60х84 1/16 

Тираж 250 экз. 

 

 

 

 

Челябинский институт развития профессионального образования 

454092, Челябинск, ул. Воровского, 36 

Тел./факс +7(351)232-08-41 

E-mail: chirpo@chirpo.ru 

www.chirpo.ru 

 

mailto:chirpo@chirpo.ru

