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Т.С. Балясникова, заслуженный учитель РФ 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, г. Н.Тагил 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вектор социально-экономического развития страны задан в Указе Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года¬, опреде-
ляющих задачи модернизации экономики и профессионального образования России. Фор-
мулу современной модернизации можно определить как усовершенствование, обновление 
сложившейся, действующей системы общего, профессионального и дополнительного обра-
зования и приведение ее в соответствие с новыми требованиями времени с учетом мирового 
опыта, баланса интересов и тесного, направленного взаимодействия государства, экономики, 
гражданского общества и отдельной личности в целях дальнейшего развития экономического 
механизма и всей социальной сферы России.  

Сложилась многолетняя практика взаимодействия техникума и АО «НПК «Уралвагон-
завод¬.  

Инновационная деятельность АО «НПК «УВЗ¬ и НТТМПС осуществляется по направ-
лениям: 

- расширение спектра программ по ТОП-50; 

- привлечение партнеров для укрепления МТБ, организации дуального обучения, ста-
жировок, подготовки к чемпионатам WorldSkills Russia, Абилимпикс; 

- совершенствование МТБ центра сварки и автоматики; 
- создание условий для опережающей подготовки студентов и педагогов; 
- внедрение в практику ГИА демонстрационного экзамена; 
- интеграция компетенций нескольких специальностей – специалист нового уровня; 
- развитие конкурсного движения в соответствии с требованием ФГОС, WorldSkills. 

Модернизированная программа развития Нижнетагильского техникума металлообра-
батывающих производств и сервиса учитывает позиции подготовки кадров для передовых 
технологий с учетом внедрения профессий и специальностей из перечня ТОП-50, стандартов 
WorldSkills Russia и Регионального кадрового стандарта промышленного роста. 

Модернизация профессионального образования на современном этапе связана с реали-
зацией требований профессиональных стандартов по профессиям/специальностям, а также 
требований к компетенциям WorldSkills Russia (WSR). 

Цель национального проекта WSR: развитие профессионального образования со стан-
дартами WorldSkills International (WSI) для обеспечения экономики России высококвалифи-
цированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в соци-
ально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации. 

Для получения конкурентных преимуществ на рынке труда и подготовки обучающихся 
по специальностям/профессиям для участия в конкурсах WSR/WSI вносятся обоснованные 
изменения в профессиональные основные образовательные программы: 

- в программах усиливается практико-ориентированная составляющая, направленная 
на формирование компетенций WSR/WSI; 

- подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со сто-
роны профессионального сообщества, подготовка выпускников к работе на предприятиях 
Свердловской области и других регионах; 

- развитие цифровой экономики и формирование новых прорывных направлений ро-
ста на стыке существующих отраслей, расширение потребности работодателей в кадрах, об-
ладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в адапта-
ционном периоде при трудоустройстве – общемировые тенденции, определяющие глобальный 
контекст развития системы профессионального образования.  
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Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая высокой скоростью 
технологических и социальных изменений, значительно повышает риск образования дефи-
цита кадров и компетенций по важнейшим направлениям трудовой деятельности. Происходя-
щие изменения вносят дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с тем, требуют адап-
тации системы профессионального образования под развитие новых компетенций. 

В рамках федеральной повестки формируются основные векторы модернизации, обес-
печивающие переход к цифровой экономике, технологическую безопасность, импортозаме-
щающую реиндустриализацию стратегических отраслей промышленности, определяются ин-
новационные подходы к актуализации содержания среднего профессионального образования 
и формированию кадрового потенциала, обладающего навыками быстрой адаптации к изме-
нениям региональных рынков труда. 

Качество подготовки кадров зависит от профессиональной подготовки педагогов тех-
никума. Остро стоит необходимость разработки новых моделей переподготовки педагогиче-
ских кадров, дающих ощутимый результат внедрения ТОП-50 для передовых технологий и 
WSR. 

Модернизация предполагает обновление всех компонентов системы в соответствии с 
современными требованиями, с сохранением российских традиций и развития педагогов. В 
этих условиях особую значимость приобретает методическая деятельность, цель которой 
направлена на: 

- выполнение функций своеобразного посредника между наукой (психологией, педа-
гогикой, методологией) и образовательной практикой; 

- научно-методическое сопровождение процессов развития в условиях модернизации; 
- обеспечение условий для непрерывного профессионального образования и самооб-

разования педагогов [2, 4]. 
Методическая служба профессиональной образовательной организации позиционируется как 
одна из ее подсистем, ответственная за методическую деятельность, включая повышение 
квалификации педагогических кадров, их педагогическую поддержку, методическое обеспе-
чение образовательного процесса, мониторинг качества подготовки выпускников, реализа-
цию инновационных программ/проектов. 

Разделяем мнение Э.Ф. Зеера о том, что педагоги профессионального обучения имеют 
недостаточный уровень отраслевой (производственно-технологической) подготовки для реа-
лизации профессионально-педагогической деятельности в СПО. Пришли к необходимости 
создания методического объединения в формате «лаборатории сварки и автоматизации¬. Ин-
новационная педагогическая лаборатория – форма повышения качества функционирования 
образовательного субъекта (техникума) на основе вычленения главенствующих компонен-
тов, внесение изменений в функционирование этих компонентов и в целом – достижение бо-
лее высокого уровня его деятельности [Гуров В.Н.]. 

Лаборатория становится образовательной платформой, интегрирующей производ-
ственно-технологическую и психолого-педагогическую подготовку, обеспечивающей новый 
уровень профессионального развития педагогов – транспрофессионализм. 

Транспрофессионализм – готовность и способность к освоению и выполнению ши-
рокого спектра функций и видов профессионально-педагогической деятельности [5].  

Принципы деятельности лаборатории: 
- единство личностного и профессионального самоопределения;  
- интеграция: объединение профессиональных и психолого-педагогических компо-

нентов образовательной деятельности;  
- сопряжение образовательных и профессиональных стандартов; 
- исследовательский стиль (поиск ответов на профессиональные проблемы);  
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- сетевой подход (расширение возможностей ОО, совместное использование ресур-
сов, организация стажировок и т.д.); 

- проектность (получение значимых результатов продуктов, оценка эффектов);  
- продуктивность (статьи, пособия, рекомендации, аналитические материалы);  
- практичность (осмысление опыта, реализация новых моделей). 
Эти изменения в сфере образования вызвали потребность в разработке новых подхо-

дов, форм, методов и моделей повышения квалификации педагогов. 
Традиционная модель повышения квалификации сложилась более полувека назад и 

была ориентирована на «унитарную¬ модель образовательного пространства: единые про-
граммы и учебные планы, унифицированные требования к работе педагогов, невозмож-
ность педагогу самому влиять на содержание и сроки своего формального образования, низ-
кая адаптивность учебных программ, слабый учет субъективного опыта педагога и его ре-
флексивных умений [4, 5].  

В техникуме сложилась модель повышения квалификации. Методической службой 
предложена программа повышения квалификации педагогов (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Повышение квалификации педагогов 

Таким образом, пришли к выводу о том, что вектор развития профессионального об-
разования в техникуме связан с направлениями: 

1. Совершенствование качества образовательной деятельности с учетом требований 
ТОП-50, профессиональных стандартов, WSR. 

2. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. цифровых техноло-
гий. 

3. Проведение Демонстрационного экзамена по профессиям ТОП-50 как независимой 
оценки компетенций. 

4. Участие в конкурсах, олимпиадах, WS, Абилимпикс. 
5. Повышение квалификации в разных формах, в т.ч. участие в онлайн-обучении. 
6. Развитие методической культуры: мастер-классы, постоянно действующий семинар 

«Образовательные технологии¬, виртуальная мастерская и др. 
7. Реализация проектов «Цифровые технологии¬, «Организация образовательного про-

цесса для лиц с ОВЗ¬. 
8. Проведение самообследования и размещение отчета в сети Интернете. 

ОТФ 

Преподавание по ППО 

Организация учебно-производственного про-
цесса 

Педагогическое сопровождение обучающихся 

Проведение профориентации 

Организационно-методическое обеспечение 
ППО 

Учебно-методическое обеспечение ППО 

Курсовая подготовка в организациях ВО, ДПО (ИРО) 

Второе высшее образование 

Онлайн курсы, конференции, семинары, конкурсы  

Сетевое педагогическое сообщество через интер-
нет-ресурс 

Индивидуальная исследовательская деятельность. 
Публикации 

Стажировки на предприятиях 

Участие в работе базовых кафедр предприятий 

Внутриорганизационные проблемные семинары, ма-
стер-классы, конкурсы ИОП 

Проектные группы 
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9. Усиление роли социального партнерства, наставничества в повышении качества 
профессионального образования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

З.А. Богомаз 

Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования, г. Хабаровск 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СПО В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация 

Изменения, происходящие в системе среднего профессионального образования, являются сущностной 
характеристикой современной действительности. В условиях реализации идеи непрерывного образования встает 
вопрос о профессиональном развитии педагогов среднего профессионального образования в соответствии с тре-
бованиями профессионального стандарта, подготовки их к изменениям в педагогической деятельности через си-
стему дополнительного профессионального образования. В данной статье представлен подход к профессиональ-
ному развитию мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин, не име-
ющих педагогического образования, через формирование профессионально-педагогической позиции при освое-
нии дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки, разработанной в соот-
ветствии с требованиями профессионального стандарта. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональное развитие, профессионально-педаго-
гическая позиция, компетентность, профессиональная переподготовка, дополнительное профессиональное обра-
зование. 

ХХI век называют веком цифровизации и развития технологий. Для новой экономики 
нужны специалисты нового типа. Как подготовить таких специалистов, и кто те педагоги, ко-
торые должны это сделать? Ведь подготовить профессионала ХХI века может только профес-
сионал в квадрате. Это, в первую очередь, мастер в профессии, по которой он обучает, и мастер 
в педагогической деятельности. Современный педагог среднего профессионального образова-
ния (СПО) – это профессионал, который должен не только эффективно подготовить кадры для 
экономики, востребованные на рынке труда, но и постоянно повышать свою квалификацию, а 
для этого должен совершенствовать свои профессиональные компетенции, быть включенным 
в систему непрерывного образования. Система дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО) является мобильной, гибкой, оперативно реагирует на запросы и потребности 
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общества, может выявить профессиональные дефициты, определить запросы педагогов и об-
ладает тем ресурсом, который будет направлен на профессиональное развитие мастеров про-
изводственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин.  

Ученые рассматривают различные подходы к проблеме профессионального развития 
педагогов. Профессиональное развитие должно носить системный характер и осуществляться 
непрерывно, на каждом этапе профессиональной деятельности. Так, например, Л.М. Митина 
под профессиональным развитием понимает преобразование педагогом своего внутреннего 
мира, которое приводит к принципиально новому способу профессиональной самореализации 
и жизнедеятельности [3]. Профессиональное развитие педагога предполагает развитие всех 
составляющих его профессиональной компетентности: профессиональных знаний, умений, 
психологических качеств. Профессиональная компетентность педагога, ее структура и содер-
жание, определяются самим характером педагогического труда, и отражает его готовность и 
способность выполнять трудовые функции. При этом следует понимать, что компетентность 
– это всегда системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, поз-
воляющих решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной дея-
тельности [2].  

Современные требования к педагогу среднего профессионального образования предпо-
лагают перестройку ценностно-смысловой сферы, преобразование взглядов по отношению к 
проблеме профессионального развития. Перечень необходимых педагогу СПО знаний и уме-
ний, компетенций, которые обеспечивают его профессиональное развитие и успешность педа-
гогической деятельности, представлен в профессиональном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования¬ [5]. Однако эти знания, умения, компетенции не существуют сами по себе, они 
встроены в профессиональный профиль преподавателей и мастеров производственного обу-
чения, ядром которого выступает профессионально-педагогическая позиция. Мы определяем 
профессионально-педагогическую позицию преподавателя и мастера производственного обу-
чения как интегральную характеристику личности, выражающуюся в осознании личностью 

значимости своей педагогической профессии, в ценностном отношении к себе как педагогу, к 
личности обучающегося, к окружающему миру и проявляющуюся в профессиональной моти-
вации, профессиональной деятельности, профессиональных отношениях, профессиональном 
мышлении, рефлексии. Позиция рассматривается в единстве внутренней работы над обрете-
нием собственного смысла и реализацией этого смысла в непосредственной деятельности и 
всей системе профессиональных отношений. Профессионально-педагогическая позиция рас-
сматривается как процесс активного преобразования личностью своего внутреннего мира по-
средством формирования и развития знаний, умений и навыков, способностей и качеств лич-
ности; мотивации, коммуникативности, организации деятельности, рефлексии [1].  

Структура профессионально-педагогической позиции представлена компонентами: мо-
тивационно-ценностный, организационно-деятельностный, коммуникативный и рефлек-
сивно-аналитический. Мотивационно-ценностный компонент включает систему интересов, 
мотивов, смыслов профессиональной деятельности, которые отражают профессиональную и 
личностную позицию, отношение к педагогической профессии. Содержательный компонент 

направлен на формирование профессиональных умений, отбор содержания учебных занятий, 
преподавание учебной дисциплины, взаимодействие с коллегами при разработке рабочей про-
граммы, методическое обеспечение профессиональной деятельности. Организационно-дея-
тельностный компонент характеризует владение образовательными технологиями, коммуни-
кацию со студентами, решение педагогических задач. Рефлексивно-аналитический компонент 

характеризует осмысление педагогом собственной педагогической деятельности, перспектив 
личностного и профессионального развития, умение анализировать деятельность коллег и сту-
дентов.  
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Мы поставили задачу найти возможность формирования каждого из компонентов про-
фессионально-педагогической позиции через развитие тех знаний, умений, которые заложены 
в профессиональном стандарте. 

Как показал анализ литературы, документов и практического опыта, представленного 
в периодических изданиях, согласно профессиональному стандарту для выполнения трудовых 
функций педагогический работник СПО должен обладать достаточно разнообразными знани-
ями и умениями. Преподавателям, мастерам производственного обучения необходимы знания 
и умения в области педагогики, психологии, методики преподавания, методологии научных 
исследований и проектирования, а также в области права и охраны труда. Как показывает ста-
тистика, половина мастеров производственного обучения и преподавателей обладают недо-
статочными знаниями по общей, возрастной, педагогической психологии, методике обучения, 
применяемые ими способы педагогического взаимодействия недостаточно эффективны, они 
не в полной мере отождествляют себя именно с педагогической деятельностью и все это отра-
жается на качестве подготовки обучающихся. Поэтому очевидно, что формирование и разви-
тие профессионально-педагогической позиции наиболее эффективно не в режиме краткосроч-
ных курсовых программ, а в процессе профессиональной переподготовки.  

Развитие профессионально-педагогической позиции педагогов СПО в контексте требо-
ваний профессионального стандарта может осуществляться в системе ДПО через освоение до-
полнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. Для того 
чтобы дополнительная профессиональная программа обеспечивала необходимое развитие, ее 
разработка должна включать обязательный этап – анализ содержания работы педагогического 
работника посредством анализа требований профессионального стандарта к реализации об-
щетрудовых функций (ОТФ) и разработку карты ОТФ. При разработке дополнительной про-
фессиональной программы профессиональной переподготовки «Педагогика профессиональ-
ного обучения¬ для мастеров производственного обучения и преподавателей, не имеющих пе-
дагогического образования, совместно с преподавателями кафедры развития профессиональ-
ного образования Хабаровского краевого института развитии системы профессионального об-
разования проведена следующая аналитическая работа: определены должности педагогиче-
ских работников в профессиональной образовательной организации; в профессиональном 
стандарте выбрано описание соответствующей должности общетрудовой функции (ОТФ); за-
фиксированы перечни трудовых действий (ТФ), выполняемых педагогом в рамках ОТФ; опре-
делены на основе изучения требований к первому квалификационному уровню (подуровню) 
области, в которых должен быть компетентен педагогический работник; сгруппированы тре-
буемые знания первого квалификационного уровня (подуровня) по областям знания; сгруппи-
рованы требуемые умения первого квалификационного уровня (подуровня) по областям зна-
ния и соотнесены с требуемыми знаниями; сгруппированы требуемые трудовые действия пер-
вого квалификационного уровня (подуровня) по областям знания и соотнесены с требуемыми 
знаниями и умениями; дополнены перечни знаний, умений и трудовых действий требовани-
ями к более высокому квалификационному уровню (подуровню).  

Результатом анализа каждой ОТФ профессионального стандарта педагога является 
карта ОТФ (таблица 1). 

Таблица 1 – Макет карты ОТФ 

Области компетентности 
Необходимые  

знания 

Необходимые уме-
ния 

Трудовые дей-
ствия 

Нормативно-правовое обес-
печение образовательного 
процесса в СПО 

   

Педагогика (общая, профес-
сиональная) 
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Психология (общая, воз-
растная, педагогическая, 
специальная, труда) 

   

Учебно-методическая ра-
бота и методика преподава-
ния дисциплин 

   

Научно-исследовательская 
и проектная деятельность 

   

Профессиональная ориента-
ция 

   

Безопасность жизнедеятель-
ности и охрана труда 

   

Преподаваемая дисциплина     

Все последующие этапы разработки программы (определение темы (наименования) и 
предназначения (контингента слушателей), формулировка цели (целей) и планирование ре-
зультатов освоения, проектирование содержания разделов программы и определение продол-
жительности ее реализации, разработка рабочих программ, контрольно-оценочных материа-
лов для итоговой аттестации по всей программе, проектирование обеспечения дополнитель-
ной профессиональной программы осуществляются с опорой на карту ОТФ. 

Важным принципом реализации дополнительных профессиональных программ для пе-
дагогических работников профессиональных образовательных организаций, не имеющих пе-
дагогического образования, являются принципы интеграции содержания профессиональной 
переподготовки и интенсификации образовательного процесса. Мы рассматриваем организа-
цию процесса реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки «Педагогика профессионального обучения¬ для мастеров производственного 
обучения и преподавателей, не имеющих педагогического образования, как совокупность об-
разовательных событий – сессий-встреч. Первая сессия – «встреча с собой¬, вторая – «встреча 
с обучающимися¬, третья – «встреча с собой другим в профессии¬. Такое название – «встреча¬ 
– обусловлено тем, что эти специалисты, не имеющие педагогического образования, именно 
здесь, на курсах профессиональной переподготовки, впервые «встречаются¬, т.е. впервые 
узнают некоторые свои актуальные способности, характеристики, студентов как субъектов 
профессионального становления, задумываются о своих педагогических ресурсах и дефици-
тах, о способах устранения последних, т.е. задумываются о своем образе педагога. 

Сессия-встреча как образовательное событие будет характеризоваться концентрацией 
изменений, происходящих с педагогом во времени и пространстве; порождением новых пере-
живаний, смыслов, вызывающих внутренний резонанс личности, рождающих ценностное от-
ношение к педагогической деятельности. Одним из признаков также будет разнообразие и 
полнота связей и отношений слушателей со значимыми другими, в качестве которых высту-
пают преподаватели краевого института развития системы профессионального образования, 
коллеги (как участвующие в профессиональной переподготовке, так и работающие в одной 
образовательной организации), студенты как новый субъект профессиональной деятельности; 
пространство, в котором педагогическая деятельность рассматривается как предмет личного 
отношения и действий. 

Ядром образовательного события – сессий-встреч – станет рефлексивно-проектировоч-
ная деятельность – пространство концентрации инновационного опыта, где предметом ре-
флексии выступает соотнесение слушателями своих актуальных компетенций с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования¬, а предметом проектирования 
– трансформация собственной первичной профессиональной позиции в профессионально-пе-
дагогическую позицию.  
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Образовательные события соединены межсессионной работой и взаимодействием слу-
шателей с преподавателем, в ходе которых происходит апробация результатов сессий-встреч 
в учреждениях СПО, с рефлексией и анализом на следующей сессии. 

Профессионально-педагогическая позиция будет определяться не только фундамен-
тальностью знания дисциплины, методикой преподавания, а умением выстраивать на базе 
предметного содержания образовательную деятельность обучающихся, эффективную комму-
никацию со студентами и коллегами, изменением своей профессиональной мотивации. Важно 
также учитывать физиологические и психологические особенности современных студентов. 
Всё это ставит психолого-педагогическую компетентность преподавателя и мастера производ-
ственного обучения в один ряд с дидактической по степени важности. 

Представленный подход к построению программы профессиональной подготовки, раз-
работанной с учетом требований профессионального стандарта, может способствовать не 
только устранению профессиональных дефицитов педагогов, но способствовать развитию 
профессионально-педагогической позиции через формирование педагогического мышления, 
выстраивание эффективной профессиональной коммуникации между педагогами, студен-
тами, коллегами, осознанию ценностного отношения к обучающимся, открытию себя «но-
вого¬ в педагогической профессии. Создается новый опыт, нацеленный на овладение профес-
сиональными и личностными смыслами педагогической деятельности [4].  

Проблема профессионального развития педагогов профессиональных образовательных 
организаций через формирование профессионально-педагогической позиции является пер-
спективной для непрерывного образования и требует дальнейшего осмысления и поиска эф-
фективных решений. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
И ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГА  

К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Аннотация 

Перед образовательной системой страны стоит непростая задача: формирование мобильной самореали-
зующей личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. В данной статье подняты проблемы про-
фессионального развития педагогов в условиях образовательной организации, рассматриваются различные под-
ходы к проблеме профессионального развития педагогов, выделены компоненты, критерии и показатели профес-
сионального развития, дана оценка эффективности способов развития профессиональной компетентности педа-
гога, предложены способы, способные усилить мотивирующее воздействие на преподавателя. 
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ного развития, профессиональная компетентность педагога, профессиональное самосовершенствование педа-
гога, самомотивация, факторы мотивации в образовательной организации, корпоративное обучение. 

Современный мир отличается высокой степенью динамизма: он постоянно развивается, 
дополняется, внедряются новые технологии, все это требует от индивида приобретения новых 
знаний и навыков, повышения своей компетентности в том или ином вопросе. Особенно это 
актуально для педагогов, которые работают в новых условиях системы непрерывного образо-
вания, которое протекает в течение всей жизни человека, для которого характерно постоянное 
обновление, дополнение уже существующих знаний, при помощи всестороннего развития 
личности и самообразования. В сущности непрерывного образования выделяют следующие 
функции: профессиональную, личностную и социальную. 

Профессиональная функция заключается в том, что обеспечивает у взрослого человека 
развитие необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, а также, способ-
ствует формированию взрослым человеком своих новых профессиональных возможностей. 

Личностная функция способна обеспечивать удовлетворение индивидуальных позна-
вательных потребностей взрослого человека, его интересов, увлечений и, зачастую, сопровож-
дает его повседневную жизнь. 

Социальная функция способна дополнять и обогащать процесс взаимодействия взрос-
лого человека с социумом, экономической сферой, государством в целом посредством озна-
комления с новыми видами деятельности, языком, культурой, общечеловеческими ценно-
стями, современными и инновационными технологиями социального взаимодействия, в том 
числе информационными, формируя при этом грамотность взрослого человека в различных 
сферах. 

В системе непрерывного образования, особое внимание важно уделять именно профес-
сиональному развитию, которое включает следующие блоки профессиональной компетентно-
сти педагога:  

-профессиональные педагогические знания и умения; 
-профессиональные психологические знания, позиции и установки; 
-личностные качества и особенности, обеспечивающие успешное овладение педагогом 

профессиональными знаниями и умениями. Основные способы развития профессиональной 
компетентности педагога: 

-помощь методических объединений, отдельным педагогам в организации деятельно-
сти, с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов 
личности педагога. 

 -курсы повышения квалификации являются действенным способом развития профес-
сионализма педагога. 

- различные формы педагогической поддержки. 
-самообучение и саморазвитие педагога и др. определяет основные пути развития его 

профессиональной компетентности: 
Хотелось бы остановиться на указанных способах с точки зрения их эффективности. 

Работа в методических объединениях способна принести максимальную пользу для начинаю-
щих преподавателей. Преподаватель- стажист чаще выступает здесь как наставник, трансли-
руя свой опыт . 

 Курсы повышение квалификации педагогических работников – это уже потребность. 
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. 
Безусловно, чтобы учить других, нужно знать больше, чем остальные.  

Курсы повышения квалификации дают нам возможность не только узнавать о новых 
требованиях и технологиях современного образования, но, прежде всего, встречаться с 
людьми, искренне преданными своему делу. Новые направления в системе повышения квали-
фикации педагога: дистанционное обучение, вебинары, он-лайн консультации. Современные 
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формы повышения квалификации позволяют преподавателю совершенствоваться в тех 
направлениях, которые для него в данный момент наиболее актуальны. 

Преподаватель вправе сам выбирать те формы, которые способны повысить эффектив-
ность его деятельности. 

Важным требованием к профессиональному развитию педагога является его професси-
ональное саморазвитие. Учитель должен стремиться к постоянному совершенствованию, как 
личностных качеств, так и профессиональных. Обычно движущей силой профессионального 
самообразования выступает потребность в самосовершенствовании.  

Невозможно быть современным учителем без соответствующего культурного и интел-
лектуального уровня. Такой учитель не интересен ученикам, он ограничен только знанием 
своего предмета.  

Работа в образовательной организации предполагает творческий подход к делу. Несо-
мненно, развитый интеллект и общая культура личности – это тот фундамент, на котором стро-
ится любая педагогическая технология. Но работа над повышением интеллектуального уровня 
предполагает чтение не только профессиональной литературы, но и постоянное чтение худо-
жественной, которая формирует эмоциональный настрой, так необходимый для творчества, 
современный учитель должен быть в курсе тех литературных новинок, которые предлагает 
книжный рынок или советуют к прочтению популярные блогеры в интернете.  

К сожалению не все преподаватели стремятся пополнить свой литературный багаж, а 
значит уровень общей эрудиции. Для того, чтобы выжить, многие вынуждены брать большую 
учебную нагрузку (иногда около двух ставок) и тут уж не до чтения художественной литера-
туры.  

Для саморазвития педагогу необходимо не только читать много разнообразной литера-
туры и периодики, посещать музеи и выставки, но и иметь свободное время для увлечений, 
творчества. Хотелось бы, чтобы материальное положение преподавателей позволяло им время 
от времени путешествовать, знакомиться с культурой других стран, уверена, что педагогу, как 
никому другому, это необходимо. 

В моей педагогической деятельности процесс самообразования играет важную роль, 
ведь для того, чтобы учить других, я должна знать больше, чем все остальные. Особенность 
преподаваемых дисциплин экономического цикла требует быть постоянно в курсе экономи-
ческих событий в стране и мире . Вся моя жизнь- это ежедневная работа с информацией, будь 
то подготовка к уроку , выступлению, родительскому собранию, классному часу, общешколь-
ному мероприятию.  

Работа преподавателя предполагает постоянное пополнение психологических знаний – 

это залог бесконфликтных ситуаций на занятиях и более эффективного взаимодействия со сту-
дентами. 

Нельзя недооценивать и другую сторону преподавательской деятельности – развитие 
артистизма, педагогической техники, исполнительского мастерства, которые являются важ-
ным средством педагогического воздействия. Таким образом, самообразование педагога – это 
не просто работа над методической темой, это подлинное саморазвитие и самосовершенство-
вание, которое даёт ему ощущение личностного роста, уверенность в своей значимости и необ-
ходимости, осознание высокой миссии учителя. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет 
его инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней явля-
ется важнейшим условием его профессионального развития. Высокие достижения педагога в 
учебной деятельности являются фактором, существенно развивающим личность. Занимаясь 
инновационной деятельностью, развивая инновационную активность, создавая что-то значи-
тельное, новое, достойное внимания, педагог и сам растет, поскольку в творческих делах че-
ловека — важнейший источник его роста. 

Современный учитель, преподаватель должен осознавать необходимость развития в 
себе качеств личности, помогающих работать на уровне современных требований.  
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Некоторые исследователи задаются вопросом: нужно ли мотивировать преподавателя 
на его профессиональную деятельность? Он уже смотивирован.  

Большинство преподавателей не случайно пришли в профессию, они знают и умеют 
хорошо работать по основным направлениям профессиональной деятельности: учебной, ме-
тодической, воспитательной и научной. Это можно увидеть по результатам их деятельности. 
С этим нельзя не согласиться, на сегодняшний день мало «случайных¬ работников в этой про-
фессии. Результаты исследований данной проблемы это подтверждают: доля преподавателей 
с преобладающей внутренней мотивацией составила 76,2%.  

Желание работать продуктивно подчас становится ключевым фактором достижения 
успеха организацией. Не секрет, что можно поставить привлекательные и перспективные 
цели, разработать великолепные планы преобразования учреждения, установить в ней самое 
современное оборудование, но все это окажется напрасным, если педагоги не захотят тру-
диться в полную силу и постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Эксперты в области образования привели результаты исследований о факторах, снижа-
ющих мотивацию педагога: на первом месте – рутинность работы, на втором — давление ад-
министрации, лишь после этого — слабое материальное обеспечение, заработная плата. 

Успешная мотивация персонала на непрерывное профессиональное образование – за-
лог успеха образовательного учреждения .Понимание и применение на практике системы мо-
тивации своих работников приведет не только к общему повышению эффективности органи-
зации, но и к удовлетворенности работой самих сотрудников, улучшению психологического 
климата, общего настроя преподавателей. И как следствие, опять же, улучшение качества 
труда.  

Одним из направлений в системе непрерывного обучения и повышения методического 
уровня преподавателя является такая форма , как корпоративное обучение. Идея корпоратив-
ного обучения особенно эффективно реализуется, когда обучение происходит в рамках про-
блематики самого образовательного учреждения .Корпоративное обучение позволяет сме-
стить акценты с позиций контроля на оказание методической помощи педагогам. 

 Преподаватели изначально мотивированы на педагогический труд, поэтому необхо-
димо создание в организации благоприятных условий для самомотивации личности в направ-
лении раскрытия индивидуального творческого потенциала на почве как профессионального, 
так и личностного развития.  
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ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГА  
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация 

Перед Вами статья, посвящённая непрерывному образованию педагога, т.к. образование — непрерыв-
ный процесс, направленный на воспитание интеллектуального нравственного культурного развития и професси-
ональной компетенции членов общества. Создание необходимых условий для формирования и развития лично-
сти на основе национальных и общечеловеческих ценностей — главная задача образования [2]. 
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Начать данную статью хочется словами французского писателя Жозефа Жубера: «Обу-
чать – значит вдвойне учиться¬.Работа по повышению профессиональной компетентности пе-
дагога должна превратиться в процесс непрерывного развития человеческой личности, ее спо-
собности выносить суждения и предпринимать различные действия. Она должна обеспечить 
педагогу понимание самого себя, содействовать выполнению социальной роли в процессе тру-
довой деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации¬ ст. 
47 для педагогических работников предусмотрены права и социальные гарантии в части по-
вышения квалификации, а именно, право на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года [1][4]. 

Непрерывное образование должно всегда быть приоритетным направлением в деятель-
ности педагога. Система повышения квалификации является гибкой структурой образования 
педагогов, быстро реагирующей на изменения в педагогических подходах. Обеспечивается и 
обновляется профессиональная методическая поддержка и практическое сопровождение пе-
дагогических инноваций. В этой связи возникает необходимость обеспечения инновацион-
ными формами, средствами, методами. Осуществляется обновление методологических зна-
ний. А система повышения квалификации создает условия для самореализации педагога, раз-
витию его ключевых компетенций. Именно на их формирование должно быть ориентировано 
педагогическое образование. Поэтому профессиональная подготовка педагогов должна быть 
не точечной, а системной [2]. 

Непрерывное образование или «обучение в течение всей жизни¬ ориентирует процесс 
обучения на использование методического потенциала, развитие самостоятельности путем ис-
следовательской деятельности. Все инновационные подходы превращают обучение в модель 
общения в реальном творческом процессе, предполагающим активный обмен знаниями, иде-
ями, способами деятельности. Непременным требованием к образовательным системам ста-
новиться умение учить учиться, а человеку — потребность учиться на протяжении всего жиз-
ненного цикла[2].  

Обучение педагога рассмотрим на моем личном примере начинающего педагога. Начи-
нающий педагог испытывает сложности в установлении контакта с обучающимися, сложно-
сти в умениях разбираться винновационных тенденциях развития профессионального образо-
вания, грамотно вести учебно-методическую документацию и адаптироваться в коллективе. 
Поэтому ему необходимы дополнительные знания в области педагогической, возрастной и со-
циальной психологии; методики преподаванияучебных дисциплин; использование инноваци-
онных методов и форм проведения, теоретических и практических занятий, чтобы на должном 
уровнеобеспечить образовательный процесс.  
В период с ноября по декабрь 2018 год я проходила повышение квалификации в ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий¬ г. Курганпо дополнительной про-
фессиональной программе «Практико-ориентированное обучение при реализации программ 
СПО¬. В связи с этим хочу с Вами поделиться полученными знаниями для организации учеб-
ного процесса.  

Практико-ориентированное профессиональное образование – это тип профессиональ-
ного образования, целью реализации программ которого является подготовка обучающихся к 
конкретной профессиональной деятельности, в процессе которого практические формы обу-
чения являются первичными, а программы разрабатываются и реализуются при непосред-
ственном участии представителей социальных партнеров – работодателей [4]. 

Основные этапы практико-ориентированного обучения состоят из: 
1. Внедрение в учебный процесс профессионально-ориентированных технологий 

2. Погружение студента в профессиональную среду 

3. Контекстное изучение профильных и непрофильных дисциплин. 
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Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения явля-
ются его компетентность, конкурентоспособность и мобильность. В этой связи акценты при 
изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность которого пол-
ностью зависит от познавательной активности самого студента. С этой целью в образователь-
ном процессе используют активные методы обучения.  

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной дея-
тельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической дея-
тельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но ак-
тивны и студенты.  

Активные методы делятся на: неимитационные и имитационные ( Рисунок  1). 

Неимитационные методы не предполагают построения модели изучаемого явления, 
процесса или деятельности, активизация обеспечивается системой действующих прямых и об-
ратных связей между обучаемыми и преподавателями:  

 
Рисунок 1 – Методы активного обучения 

Проблемное обучение — организованный педагогом способ активного взаимодействия 
субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобща-
ется к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 
творчески усваивать знания. 

Эвристическая беседа - это диалог  преподавателя  со студентами,  в  процессе кото-
рого  сами  студенты находят  решение  обсуждаемой проблемы. 

Учебная дискуссия – это метод обсуждения разрешения спорных вопросов. 
Поисковая лабораторная работа в процессе выполнения, которой обучаемые могут за-

крепить не только навыки практического характера, но и умения и навыки интеллектуального 
труда. 

Исследовательский метод обучения — организация поисковой, познавательной дея-
тельности студентов путём постановки педагогом познавательных и практических задач, тре-
бующих самостоятельного творческого решения. 

Самостоятельная работа - это такой метод обучения, при котором студенты по заданию 
учителя и под его руководством самостоятельно решают поставленную задачу, проявляя уси-
лия и активность. 

Имитационные методы обязательно предусматривают имитацию 

индивидуальной и коллективной деятельности в выбранной сфере, наличиеимитацион-
ной модели объекта, процесса, деятельности: 

Анализ ситуации предполагает использование суммы методов и процедур междисци-
плинарного характера, применяемых для накопления и первичной систематизации материала.  
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Решение ситуационной задачи -представляет собой задание, которое включает в себя 
характеристику ситуации, из которой нужно выйти, или предложить ее исправить. Решение 
ситуационных задач требует обоснованного решения, привлечения дополнительной информа-
ции, что делает ее педагогически эффективной.  

Индивидуальное задание - это самостоятельная, как правило, комбинаторная или логи-
ческая задача с краткой и четкой формулировкой, не содержащей описания алгоритма. 

Кейс-метод – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Игровой метод – создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, ко-
торые выступают как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной деятель-
ности. [3]. 

Данные методы обучения используются в профессиональной деятельности педагогами. 
Кроме этого в ходе обучения была изучена технология деятельностного метода россий-

ского педагога методиста Людмилы Георгивны Петерсон. 
Технология деятельностного метода обучения - это авторская педагогическая техноло-

гия, которая позволяет формировать не только предметные результаты освоения программы, 
но и развивать у студентов деятельностные способности и качества личности, обеспечиваю-
щие их успешность в будущем. 

Выделяют 4 типы занятия по технологии деятельностного метода: 
1. Урок открытия нового знания (ОНЗ).  
2. Урок рефлексии (Р).  
3. Урок развивающего контроля (РК).  
4. Урок построения системы знаний (ПСЗ). 
В ходе обучения мной выполнены 2 работы по организации занятий: по типу открытия 

новых знаний и по типу рефлексия. 
Покажу основы моего конспекта занятия по типу ОНЗ. 
Он был разработан по дисциплине: «Пропедевтика и диагностика в инфекционных бо-

лезнях с курсом ВИЧ-инфекции¬ 

Для специальности: 31.02.01 «Лечебное дело¬, 2 курса 

По теме: «Диагностика вирусных гепатитов А, В, С, Д, Е¬ 

Основные цели занятия: 
Обучающие: сформировать знание об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, кли-

ники, методах лабораторного и инструментального обследования вирусных гепатитов; выра-
ботать умение диагностировать вирусные гепатиты, использовать накопленный опыт для диф-
ференциальной диагностики вирусных гепатитов А, В, С, Д, Е. 

Развивающие: тренировать умение фиксировать собственные затруднения и ставить 
цель деятельности, развивать способность самостоятельного преодоления возникших затруд-
нений, совершенствовать умение анализировать процесс и результаты своей деятельности. 

Воспитательные: создать условия для развития интереса студента к инфекционным 
заболеваниям и привить умение к самостоятельному изучению диагностики вирусных гепати-
тов для формирования профессионально грамотного, востребованного медицинского работ-
ника. 

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Мотивация к учебной деятельности 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
учебном действии 

3. Проблемное объяснение нового знания (выявление, проект, выход) 
4. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой 

6. Включение нового знания в систему знаний и повторение 
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7. Рефлексия учебной деятельности. 
В своей начинающей педагогической деятельности в образовательном процессе я ис-

пользую  
Неимитационные методы 

1. Лекции 

2. Учебная дискуссия 

3. Самостоятельная работа 

Имитационных технологий 

1. Решение ситуационной задачи 

2. Индивидуальное задание 

3. Игровой метод 

В образовательном процессе использовала технологию деятельностного метода по 
типу ОНЗ 

На 1 этапе – включала студентов в образовательную деятельность. 
На 2 этапе – студенты самостоятельно заполняют таблицы по диагностике заболеваний. 
У 80% студентов не возникает проблем при самостоятельной работе с материалом.  
Выясняем затруднения у 20%, проводим проверку по эталону. 
На 3 этапе – проводится побуждающий диалог разбираем таблицу дифференциальной 

диагностики, проговариваем сходства и различия заболеваний. 
На 4 этапе – решают ситуационные задачи, разбираем решения задач проговаривают 

все варианты, проверяют по эталону. 
На 5 этапе – проводится самостоятельная работа, с самопроверкой. 
На 6 этапе – разбираем, где и для чего студенты могут применить новые знания. 
На 7 этапе – подводим итоги занятия, что нового узнали, проводят анализ своих знаний. 

Задаю домашнее задание.  
Выбор метода обучения 

1. Выбирая метод обучения, учитывается время, отведенное на изучение данной темы, 
а также значимость учебного материала для дальнейшей профессиональной или учебной дея-
тельности студента. 

2. Активные методы обучения следует применять систематически и целенаправленно. 
3. Требуется заблаговременная, тщательная, чётко спланированная подготовка, глубо-

кое продумывание и осмысливание форм и методов обучения. 
4. При выборе групповых и коллективных форм организации работы с обучающимися 

необходимо учитывать индивидуальные особенности учебной группы и каждого студента в 
отдельности. 

5. Приформирования общих и профессиональных компетенцийрекомендуется учиты-
вать специфику содержания изучаемого материала, задач подготовки специалиста, времени, 
особенности состава студентов, наличие средств обучения. 

Таким образом, правильно выбранные педагогом методы обучения позволяют констру-
ировать интересное учебное занятие, обеспечивающее достижение поставленных дидактиче-
ских целей, воспитательных и развивающих задач, формирование у студентов необходимых 
знаний и умений.  

На своем примере я показала, как даже начинающий педагог может повысить свою про-
фессиональную деятельность, образованию нет предела.  

И хотелось бы закончить темой статьи «Обучение педагога, способствует повышению 
качества и результативности его профессиональной деятельности!¬. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ ТОП-50 

Аннотация 

Моделирование процесса формирования предпринимательской компетенции в современных условиях 
требует определения универсальных подходов в условиях открытости учебного процесса, введения в него новых 
субъектов. Универсальность подходов предполагает возможность их реализации при обучении любой профес-
сии, входящей в перечень перспективных.  

Ключевые слова: предпринимательская компетенция, образовательная модель, педагог-тьютор, бизнес-

тренер. 

Современный процесс обучения требует особой активизации обучающихся, так как ин-
новационное развитие страны формирует запрос на создание интеллектуального и компетент-
ностного потенциала нации, в том числе от системы среднего профессионального образова-
ния.  

Появление списка наиболее востребованных профессий, актуализация образователь-
ных стандартов, реализация программ сетевого взаимодействия и сотрудничества с бизнес-

сообществом – ключевые направления осмысления и внедрения новых механизмов функцио-
нирования системы образования в целом и роли в них каждого учебного занятия как первич-
ного и важнейшего звена.  

Адаптированный к сегодняшним реалиям перечень компетенций приводит к необходи-
мости формирования образовательной модели в системе СПО как открытой. Компетентност-
ная модель выпускника требованием времени определяет необходимость максимальной во-
влеченности в образовательную деятельность внешних участников. В этом смысле, процесс 
обучения должен остаться системным, непрерывным, но стать расширенным по количеству 
участников. 

Так, в формирование предпринимательской компетенции ОК 11, в рамках реализации 
образовательной деятельности по стандартам ТОП-50, вовлечены не только обучающийся и 
педагог-тьютор, но и бизнес-тренеры, ментор. Педагог-тьютор организует аудиторную и вне-
аудиторную работу обучающегося с привлечением бизнес-тренеров и ментора. Ментор – 

успешный представитель бизнес-сообщества, заинтересованный в формировании бизнес-ком-
петенций у обучающихся, с целью их трудоустройства или организации самозанятости. Биз-
нес-тренер – представитель бизнес-сообщества, компетентный специалист в определенной об-
ласти, транслирующий свой профессиональный опыт группе обучающихся.  

Механизм взаимодействия участников образовательного процесса таков: закреплен-
ный за группой педагог-тьютор, в соответствии со специальностью/ профессией получаемой 
обучающимися, рекомендует ментора для работы с учебной группой. Определяются ключе-
вые точки для взаимодействия группы, ментора и педагога, например, контрольные точки. В 
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процессе взаимодействия ментора с учебной группой определяются обучающиеся, имеющие 
желание, склонности/ способности к организации самозанятости. С этими обучающимися ве-
дется дополнительная работа ментора, бизнес-тренеров и педагога-тьютора. К организации 
самостоятельной работы обучающихся привлекаются бизнес-тренеры, компетентные в той 
или иной области, предусмотренной программой курса. С ментором и бизнес-тренерами 
должны быть заключены соглашения о сотрудничестве с указанием зон ответственности и 
форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий для планирования результативности 
взаимодействия.  

 

Рисунок 1 – Примерная схема открытой модели формирования ОК11 

 

Формирование профессиональных навыков и умений в системе среднего профессио-
нального образования невозможно без полного погружения обучающихся в деятельностные 
профессиональные игры как в аудиторной, так и в самостоятельной работе. К примеру, реали-
зация инвариантного курса «Основы предпринимательской деятельности¬ («Расширяем гори-
зонты. рrofilUM¬), инициированного департаментом образования и науки Тюменской обла-
сти, включает 22 часа самостоятельной работы, организованной при взаимодействии с бизнес-

средой региона. Такие формы организации занятий не должны быть веселой затеей, превра-
щающей урок в развлекательное мероприятие, так как это будет способствовать неверному 
восприятию будущей профессии.  

Некомфортная педагогическая среда – это такая система специально созданных управ-
ляемых условий обучения, в которой студент изначально находится в ситуации нехватки ин-
формации, что побуждает его к активизации деятельности, и получает/находит/создает/вос-
полняет её, усваивая до объема, необходимого для выполнения задания [2, с. 17]. 

Во-первых, обучающиеся должны осознавать уже в процессе подготовки с какими 
сложностями им придется сталкиваться в своей профессиональной деятельности. Во-вторых, 
погружение в некомфортную среду легко позволяет проживать профессиональные ошибки. 
Мы, к сожалению, не всегда готовы учиться на ошибках других, а свои собственные ошибки 
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могут обойтись слишком дорого. В-третьих, обучающиеся не всегда осознают значение того 
материала, который получают в процессе обучения. 

Вовлечение спикеров и менторов в учебную деятельность позволяет максимально при-
ближено к реальности сымитировать профессиональную проблему и создать непривычную 
для ребят ситуацию. Максимальный эффект достигается при ограничении во времени про-
цесса разрешения той или иной проблемной ситуации, разрешение которой возможно только 
с применением определенных знаний. 

Планирование внеаудиторного занятия в такой форме может иметь следующий алго-
ритм: 

1. Подбор проблемной ситуации по теме занятия. 
Например, тема внеаудиторного занятия «Crash test бизнес идеи – бизнес-игра¬ (банк 

выдает кредит успешному проекту). Проблема: презентация собственной бизнес-идеи различ-
ным стейкхолдерам. 

2. Подготовка краткой инструкции для выполнения задания. Устно необходимо прого-
ворить о том, что при возникновении вопросов необходимо обращаться к педагогу или спи-
керу. 

3. Подготовка информации, необходимой для выполнения задания. 
У студентов, для выполнения задания должна возникать потребность в дополнительной 

информации, которую спикер должен выдавать по запросу, либо при возникновении ситуации, 
которую студенты считают неразрешимой.  

В этом случае спикер задает наводящие вопросы так, чтобы студенты поняли какая 
именно информация им необходима для выполнения задания. 

4. Заранее распределить роли между студентами, либо дать возможность им самим это 
делать, а в случае ошибки произвести замены. Но это значительно увеличит продолжитель-
ность занятия и усилит ситуацию некомфорта, что не всегда оправдано. 

5. Планировать и мониторить степень дискомфорта на занятии [3, с. 66]. 
Здесь необходимо быть готовым к следующему: 
- чем меньше у студентов информации, тем выше дискомфорт; 
- чем ниже способности обучающихся, тем выше вероятность невыполнения или от-

каза от выполнения студентами задания; 
- чем выше степень дискомфорта, тем больше вероятность понижения авторитета пе-

дагога при невыполнении задания; 
- чем подробнее педагог или спикер объяснит необходимость такой работы студентам 

после ее завершения, тем выше учебная мотивация при выполнении следующего подобного 
задания. 

6. Подготовиться к возникновению конфликтных ситуаций и невыполнению студен-
тами задания. 

При получении негативного опыта необходимо провести «работу над ошибками¬, ко-
гда на этапе релаксации, обучающиеся смогут понять причины своей неудачи и узнать/пред-
ложить варианты того выполнения, которое приведет к заведомой цели. 

Главное при этом – сформированные партнерские отношения со студентами и профес-
сиональная ориентированность проблемной ситуации/задания. Это происходит вследствие 
расширения ролевых позиций с одного педагога до трех: педагог-тьютор, спикер, ментор. 

Реализация такого типа обучения предполагает практически полный отказ от лекцион-
ного формата аудиторной работы. Целесообразно использовать заранее подготовленный или 
подобранный онлайн-курс, который будет служить образовательной канвой для обучающе-
гося. Достаточно полезна тетради для самостоятельной работы, подготовленная в нестандарт-
ном и даже неформальном стиле. #NOTEBUSINESSMAN – блокнот для отслеживания заин-
тересованности и вовлеченности обучающихся в работу по курсу «Основы предприниматель-
ской деятельности¬ («Расширяем горизонты. рrofilUM¬) – позволил в разы повысить учебную 
мотивацию обучающихся, в том числе с успеваемостью ниже среднего. Структура блокнота, 
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дублируя основные разделы инвариантного курса, сохраняет неформальный подход к обуче-
нию в некомфортной среде и персонифицирует его. #NOTEBUSINESSMAN – об обучаю-
щемся как о будущем предпринимателе, о его бизнес-идее, о восприятии курса и себя самого 
в новой роли. Анализируя заполнение блокнота педагог – тьютор отслеживает правильность 
восприятия материала по темам, оценивает, что именно понял студент, участвуя в той или 
иной игре-тренинге. Для этого в каждую тему были включены такие зоны для заполнения как: 
Теперь я знаю, что, мысли и рисунки гениального человека, изучай  или что-то может пойти 
не так, эти законы надо держать на столе, а эти  прочитать прямо сейчас, важные мысли 
про экспорт и т.д. #NOTEBUSINESSMAN – не должен быть брошен после завершения курса. 
Для этого в него были добавлены разделы планирования на следующий год. 

Включение комплексного управления процессом организации аудиторной и самостоя-
тельной работы [4, с. 68] с применение формата «некомфортного занятия¬ позволяет не только 
повысить учебную мотивацию и активизировать формирование компетенций в системе про-
фессионального обучения, но и формировать думающую, креативную личность, способную к 
саморазвитию. 
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Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар¬, г. Екатеринбург 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ: 
МОТИВАЦИЯ К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Аннотация 
В начале статьи автор рассуждает о необходимости непрерывного образования педагогических работни-

ков. Рассматривает профессиональные, социальные, личностные функции непрерывного образования, составля-
ющие развития профессиональной компетентности педагога в системе профессионального образования. На при-
мере ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар¬ рассмотрена система повышения квалифи-
кации педагогов и мастеров производственного обучения, показана работа методического отдела, указаны про-
блемы мотивации педагогов к непрерывному образованию.  

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, федеральный государственный образо-
вательный стандарт, самообразование, саморазвитие, повышение квалификации. 

Новейшие технологии, современное оборудование, высокая конкуренция на рынке 
труда требуют качественно нового уровня образованности работника. Возрастает потребность 
в мобильных, опытных специалистах. 
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В настоящее время качество подготовки будущих специалистов в каждой области про-
фессиональной деятельности становится актуальным, и прежде всего, для самого специалиста, 
так как определят его конкурентоспособность на рынке труда.  

Именно поэтому растет требование к качеству образования, а, следовательно, к квали-
фикации и к личностным качествам педагогов. Последние должны уметь совмещать учебный 
материал, развивать личностные качества и творческий потенциал каждого обучающегося. 

Для решения данной задачи преподавателю необходимо заботиться о своем професси-
ональном и личностном развитии, а именно, приобретении новых знаний и навыков, повыше-
нии своей компетентности. Все это невозможно получить без непрерывного образования. Пе-
дагог должен постоянно обновлять и расширять свои знания и умения при помощи всесторон-
него развития личности и самообразования. 

В наше время сущность непрерывного образования заключается в профессиональных, 
социальных, личностных функциях. 

Профессиональная функция развивает необходимые профессиональные компетенции 
и квалификацию, а также, формирует взрослым человеком новые профессиональные возмож-
ности и увеличение трудовой динамики. 

Социальная функция помогает взрослому человеку обогатить процесс взаимодействия 
с обществом, экономической сферой, государством в целом за счет ознакомления с языком, 
культурой, новыми видами деятельности, общепризнанными ценностями, современными ин-
формационными технологиями. Все это формирует грамотность взрослого человека в различ-
ных сферах. 

Личностная функция – это удовлетворение индивидуальных познавательных потреб-
ностей взрослого человека. Она обеспечивает удовлетворение интересов, увлечений, сопро-
вождающих в повседневной жизни. 

Если рассмотреть развитие профессиональной компетентности педагога, то мы увидим 
несколько составляющих: 

1. Помощь методической службы отдельным педагогам в образовательной организа-
ции с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов 
личности педагога. Методическая работа может заключаться в виде: 

- изучения и обсуждения нормативных документов, Федерального государственного 
образовательного стандарта и различных программ; 

- обмена опытом между коллегами; 
- представление и обсуждение собственных разработок, педагогических инноваций и 

т.д.  
Методическая работа способствует совершенствованию квалификации педагога, повы-

шению его компетентности. 
2. Курсы повышения квалификации - эффективный способ развития профессиона-

лизма педагога. Курсы делят на 3 вида: краткосрочные (не меньше 72 часов), тематические и 
проблемные семинары (ускоренное приобретение знаний, умений и навыков необходимых для 
работы в новых условиях) и длительные (углублённое изучение актуальных проблем по про-
фессиональной деятельности педагога для обновления знаний или подготовки к выполнению 
новых профессиональных функций). 

3. Самообучение и саморазвитие педагога. Составление плана и установка задач по са-
мообразованию. 

Задачи по самообразованию: 
- участие в методической работе образовательного учреждения; 
- посещение курсов повышения квалификации и проблемных семинаров, своевремен-

ное прохождение аттестации; 
- изучение методической, психолого-педагогической и предметной литературы, нор-

мативных документов; 
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- повышение общекультурного уровня (чтение художественной литературы, публи-
цистики, посещения музея, театра, просмотр телепередач и др.); 

- итоги работы по самообразованию. [2, с. 4-5 ] 

Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области 
«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар¬ (далее, Техникум «Кулинар¬) внимательно 
следит за изменением Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего профессионального образования и требований работодателей к специалистам сред-
него звена.  

В связи с этим, была пересмотрена и разработана новая учебная образовательная про-
грамма в соответствии с требованием ТОП – 50. Время обучения в техникуме в среднем, по 
этой программе увеличилось на 1 год. В библиотечно-литературном фонде появились учебные 
пособия с пометкой «ТОП-50¬. 

Новая образовательная программа в соответствии с требованием ТОП – 50 предусмат-
ривает в качестве государственной итоговой аттестации, а также, по окончанию каждого мо-
дуля производственной практики, прохождение демонстрационного экзамена. 

Администрация Техникума «Кулинар¬ обращает особе внимание на профессиональ-
ную подготовку педагогического состава для того, чтобы студенты получали достойное про-
фессиональное образование.  

Начнем с первой составляющей: «Помощь методической службы отдельным педагогам 
в образовательной организации с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и 
индивидуальных запросов личности педагога¬.  

У всех педагогов Техникума «Кулинар¬ есть методический день, когда они могут за-
няться методической работой по своей дисциплине и получить консультацию в методическом 
кабинете.  

Один раз в месяц проходят методические совещания со всем коллективом, где обсуж-
даются самые актуальные темы и изменения в профессиональном образовании.  

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически следят за изме-
нением ФГОС, и согласно его требованиям, корректируют нормативные документы, фонды 
оценочных средств, контрольно-измерительные средства и образовательные программы. 

Обмен опытом между коллегами, представление и обсуждение собственных разрабо-
ток, педагогических инноваций происходит посредством проведения открытых уроков каж-
дым преподавателем и мастером производственного обучения 1 раз в год. Также поделиться 
своим опытом и новыми разработками с коллегами можно с помощью докладов, выступая на 
педагогических советах. 

Кроме этого, весь педагогический состав систематически принимает участие в различ-
ных семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, проходящих в других 
образовательных учреждениях г. Екатеринбурга, и городах Российской Федерации. Все выше-
перечисленные мероприятия делают большой вклад в профессиональную копилку и развитие 
любого работника образовательной системы, так как последние могут оценить опыт своих 
коллег из других регионов. Кроме этого, это огромный вклад и для самой образовательной 
организации, так как только принимая участие в подобных мероприятиях можно сравнить про-
фессиональную подготовку студентов и получить тот или иной статус для самой образова-
тельной организации. 

Курсы повышения квалификации, как эффективный способ развития профессиона-
лизма педагогов и мастеров производственного обучения очень активно используется в тех-
никуме «Кулинар¬. Именно на курсах педагоги могут узнать о новых современных техноло-
гиях, тенденциях, методах, расширить свой кругозор и поделиться об этом с коллегами. 

Самообучение и саморазвитие педагога – это та задача, которую педагогический состав 
ежедневно ставит перед собой. При подготовке к занятиям со студентами преподаватели и 
мастера производственного обучения используют различные источники, начиная от профес-
сиональной образовательной литературы, заканчивая глобальной сетью Интернет. При этом, 
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план урока строится так, чтобы ребятам было интересно, увлекательно и познавательно. Во 
время каждого занятия должен быть контакт студентов с преподавателем, так как необходима 
обратная связь.  

При составлении плана уроков учитываются уровни обучения студентов: 
- первый уровень - минимальный (понимание, запоминание, воспроизведение); 
- второй уровень - обязательный (применение усвоенного в стандартной ситуации); 
- третий уровень - уровень возможностей (перенос усвоенного в нестандартную ситу-

ацию). [2, с. 6-7 ] 

Уровни профессиональной деятельности педагога: 
- первый уровень, или минимальный, определяет профессиональную грамотность пе-

дагога,  
- второй уровень характеризует профессиональную компетентность, 
- третий, уровень возможностей, определяет творческую, профессиональную куль-

туру педагога.  
Естественно, чтобы знания педагогов и мастеров производственного обучения остава-

лись актуальными, необходимо систематически проходить курсы повышения квалификации, 
участвовать в олимпиадах и чемпионатах, чтобы увидеть работу других! 

Но, несмотря на все вышеперечисленное, существуют причины, которые мешают в 
полной мере развиваться педагогическим работникам: 

1. Мотивация сотрудников. В первую очередь, большую роль в развитии профессио-
нальной грамотности и повышении квалификации является заинтересованность педагога в 
том, чем он занимается. Речь идет о самореализации и самодостатке педагогического работ-
ника. Ведь одно с другим тесно связано. Можно получать удовлетворение от того, чем зани-
маешься, но, если работа не приносит должного достатка, то преподаватель не в состоянии, в 
полной мере обеспечить свои потребности. В связи с чем, он начинает брать дополнительную 
работу, а это ведет как к ухудшению качества работы, так и здоровья педагога. В итоге, появ-
ляется большая вероятность того, что сотрудник будет вынужден поменять место работы. 
Если же, материальная сторона устраивает, но нет заинтересованности, то и в этом случае, 
результат будет неутешительный. 

2. Большая нагрузка педагогического состава. Зачастую бывает, что у преподавателей 
не хватает свободного времени на поиск дополнительной информации, либо каких-то иных 
методов саморазвития. Проведение занятий как теоретических, так и практических в течении 
всего рабочего дня, а также, проверка работ обучающихся, не только забирает все свободное 
время, но и энергию. 

3. Классное руководство. Ведение классного руководства – это большая ответствен-
ность. Речь идет не только об образовании, но и об воспитании студентов. В процессе работы 
со студентами преподаватели уделяют им значительное количество времени, в том числе и не 
рабочее. Любой рабочий день начинается с того, что педагог начинает взаимодействовать с 
группой, у которой является классным руководителем. В наше время, с появлением социаль-
ных сетей и других цифровых информационных технологий, совсем не обязателен личный 
контакт. Общение с группой происходит с помощью социальных сетей через «группы¬. Дан-
ный метод удобен тем, что минимизирует энергетические затраты педагога, и своевременно, 
мгновенно позволяет передать необходимую информацию как студентам, так и их родителям. 
Также, социальные сети позволяют незаметно для студентов контролировать атмосферу, ко-
торая царит в коллективе, в общении студентов друг с другом. Классный руководитель должен 
являться наставником, иметь авторитет у ребят, проводить неформальные встречи, которые 
служат для сплочения коллектива. Кроме этого, классный руководитель должен тесно контак-
тировать с родителями студентов и информировать их об успеваемости детей, благодаря чему, 
он получит необходимые рычаги управления на подопечных. При каких-либо отклонениях в 
группе, в том числе и дисциплинарных, педагог должен обратиться за помощью в учебную 



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 34  

часть. Классное руководство отнимает очень большое количество времени и энергии, именно 
поэтому не всегда получается своевременно отследить изменения в профессиональной сфере. 

4. Отсутствие своевременной переподготовки педагогического состава. Время, в ко-
торое мы живем, показывает, как быстро идет развитие в сфере общественного питания, и 
стоит немного остановиться, как знания становятся не актуальными. Именно поэтому, педагог 
должен своевременно обновлять свои знания, в противном случае, студенты получат устарев-
шую информацию. Тем самым, будут менее подготовлены к испытаниям, которые в дальней-
шем им готовит профессиональная деятельность. В связи с чем, они окажутся неконкуренто-
способными.  

Следовательно, задача современного руководителя образовательной организации - удо-
влетворить интересы педагогического состава, заинтересовать и привлечь в профессиональ-
ную образовательную организацию квалифицированные профессиональные кадры, и в даль-
нейшем способствовать их профессиональному развитию. 

Ведь непрерывное образование помогает педагогическому работнику поддерживать и 
повышать свой профессиональный уровень, овладевать различными компетенциями на про-
тяжении всей педагогической деятельности! Все это способствует тому, что при окончании 
«Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар¬ ребята не только получают качественное 
профессиональное образование, но и в дальнейшем, посвящают свою профессиональную дея-
тельность выбранной профессии и становятся профессионалами высокого уровня! 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Аннотация  
В статье характеризуются основные способы повышения профессиональной компетентности педагогов 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
педагога профессионального образования, указываются приемы повышения мотивации педагогов к профессио-
нальному росту, раскрывается специфика современной парадигмы образования. Даются определения новых пе-
дагогических профессий, анализируется качество подготовки будущих педагогов в профессиональных образова-
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Вопрос о профессиональной подготовке педагогов в нашей стране был поставлен в 
начале двадцатого века, когда началось реальное реформирование системы образования. Был 
учрежден специальный институт, что поставило профессиональную подготовку педагогов на 
государственную основу. Двадцать первый век активно вступает в свои права, и требования к 
современному педагогу кардинально изменяются.  

Прежде, чем стать профессионалом своего дела, современный педагог должен приоб-
рести профессиональную компетентность, которая складывается из наличия у него конкрет-
ных профессиональных компетенций. На их формирование влияют усложняющиеся техноло-
гии обучения, постоянно корректируемое содержание образования, обновленные критерии 
оценивания педагогической деятельности. Педагогическая компетентность повышается 
только в процессе постоянного совершенствования профессиональной деятельности педагога. 
Некоторые способы ее повышения мы рассмотрим в данной работе.  

Количество институтов, колледжей, организаций дополнительного образования, веду-
щих подготовку педагогов, существенно увеличилось. Педагогическая наука, как известно, не 
стоит на месте: меняются концепции образования, совершенствуются тенденции, направле-
ния, подходы. Существенные изменения произошли и с парадигмой образования: принцип 
«учитель – учебник – ученик¬ уже не прибавляет эффективности процессу образования, он 
постепенно уходит в прошлое. Сегодня более продуктивным становится иной подход - «обу-
чающийся – учебник – педагог¬. В чем его специфика? Учитель сегодня не является главным, 
а зачастую и единственным, источником информации, как это было несколько лет тому назад. 
Нет необходимости студентам заучивать наизусть каждую лекцию педагога, чтобы на экзаме-
нах и зачетах пересказывать ее максимально близко к тексту. У современного студента вообще 
нет цели пересказывать учебник. Главная задача обучения - понимать материал и приобре-
тать опыт его практического использования.  

Благодаря новым техническим средствам обучения увеличилось количество источни-
ков информации, у студентов даже появилась возможность выбирать альтернативные курсы. 
Но владеть большим объемом информации не главное, необходимо ориентироваться в инфор-
мационном поле, знать приемы и методы работы с информацией, освоить способы структури-
рования и анализа ее и приобрести умение уместно использовать полученную и соответствен-
ным образом обработанную информацию в конкретной ситуации. Студент приобретает ука-
занный опыт только в процессе самостоятельной практической деятельности. Роль педагога 
кардинально меняется. Современный педагог утратил назначение «вещателя¬, «передающего 
устройства¬, в профессиональном стандарте появляются термины «консультант¬, «настав-
ник¬, «тьютор¬. Сейчас он становится организатором условий для обучения и развития лич-
ности обучающихся. Сегодня работник образовательной организации оказывает образова-
тельные услуги – то есть помогает студентам в получении знаний, приобретении умений и 
выработке будущих профессиональных навыков. От образовательной организации ожидают 
качественных услуг, которые способен оказывать только профессионал высокого качества. В 
связи с этим профессиональная компетентность педагога приобретает особую значимость, по-
этому она должна постоянно повышаться [3, 280]. 

Молодой специалист, только начинающий профессиональную деятельность, нужда-
ется в помощи. Новый стандарт педагога предлагает решать указанную проблему с помощью 
возрождения системы наставничества в образовательных организациях. Это должно привести 
к достижению главной цели образовательной деятельности - повышению качества образова-
ния. Адаптация молодых педагогов ускорится, педагогические коллективы станут более спло-
ченными. Это первый способ повышения профессиональной компетенции, рассматриваемый 
нами. 

Не первый раз встает вопрос о качестве подготовки молодых специалистов в профес-
сиональных образовательных организациях – вузах и колледжах. Обучение все еще ведется по 
старинке, практики недостаточно, да и теория преподается не на должном уровне: часто мо-
лодые педагоги слова «ФГОС¬ и «профессиональный стандарт¬ слышат впервые, не понимая 
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специфику терминов и разницу между ними. Безусловно, повышение качества профессио-
нальной подготовки студентов педагогических учреждений является следующим способом по-
вышения профессиональной компетентности педагога.  

Спецификой в деятельности преподавателей общеобразовательных дисциплин в про-
фессиональной образовательной организации является то, что руководством к действию для 
них являются одновременно два профессиональных стандарта – педагога профессионального 
образования и педагога общего и дополнительного образования. Вертикаль профессиональ-
ного роста педагога в образовательной организации невысока: всего две ступени – заместитель 
руководителя и руководитель. Руководителей не бывает много, поэтому большинству наде-
яться не на что. Перспективу обозначает вводимая в Российской Федерации система НСУР. 
Она предусматривает разработку индивидуального графика профессионального развития для 
каждого педагога, обеспечивает смену социального статуса и повышение заработной платы. 
Перспектива карьерного роста – вот третий способ повышения профессиональной компе-
тентности педагогов.  

Руководители системой образования предполагают, что указанные меры обеспечат не 
позднее 2024 года нашей стране вхождение в десятку государств мира с самым качественным 
образованием. Ожидается изменение социального статуса российского педагога в рамках ми-
рового педагогического сообщества, и это четвертый способ повышения профессиональной 
компетентности. 

Подтвердить профессиональную компетентность можно в процессе профессиональной 
аттестации. Проблема в том, что нет единых критериев оценивания профессионального 
уровня педагогических работников. Регионы создают и применяют свои системы оценки. На 
данный момент разработан проект единой федеральной оценки (ЕФО) с целью ликвидации 
бюрократизма и формализма. Максимальная ЕФО составит сто баллов. Единая федеральная 
система с использованием унифицированных критериев позволит определять уровень профес-
сиональной компетентности педагогов на основе обновленного профессионального стандарта 
педагога. Стремление к получению высокой оценки - пятый способ повышения профессио-
нальной компетентности.  

Шестой способ повышения профессиональной компетентности кроется в организации 
постоянно действующей системы обучения педагогического коллектива работе с ИКТ. По 
предложению Минпроса предлагается следующее. Молодые специалисты получат допуск к 
работе только в группах на базовой основе. Опытные преподаватели будут иметь право рабо-
тать по вариативным программам. Следовательно, педагоги образовательных организаций бу-
дут получать дифференцированную учебную нагрузку и дифференцированную оплату.  

Следует обратить внимание на мнение специалиста по профессиональному образова-
нию Н.С.Громовой, которая указывает, что «в группу профессионально важных качеств, вли-
яющих на эффективность деятельности педагога, попадает широкий перечень совершенно 
разнополярных характеристик: от высокой эрудиции, толерантности, справедливости до таких 
специализированных понятий как педагогический такт, педагогический гуманизм, педагоги-
ческий артистизм, экстремальная компетентность¬ [ 2,19]. Введение в профессиональный 
стандарт педагога профессионального образования требований к личностным характеристи-
кам подтверждает справедливость данного высказывания. Таким образом, профессиональный 
отбор наконец заработает, что в любом случае приведет к повышению профессионального 
уровня работников. Седьмой способ повышения профессиональной компетентности педагогов 
профессиональной образовательной организации – профессиональный отбор.  

В новой редакции профессионального стандарта педагога расширен перечень профес-
сиональных функций педагога. Не является секретом, что преподаватели, сосредоточившись 
на проведении занятий, постепенно уходят в ремесленничество. Стандарт поднимает вопрос 
научного роста педагогов. К сожалению, не все педагоги своевременно обобщают интересный 
опыт практической работы. В ряде образовательных организаций в практику работы уже во-
шли научно-практические конференции, сборники научных трудов [1, 252]. Следует добавить 
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к ним научные форумы, дискуссии, обучение в магистратуре. Профессиональный стандарт 
рекомендует писать диссертации, издавать учебную литературу. К сожалению, такая деятель-
ность чаще всего имеет индивидуальный характер. О восьмом способе повышения професси-
ональной компетентности педагогов можно будет говорить лишь тогда, когда научная дея-
тельность приобретет массовый характер, что обеспечит повышение уровня научной компе-
тентности всего педагогического коллектива. 

Педагог – профессия специфическая. Люди, идущие в указанную профессию, имеют 
повышенный уровень личностных притязаний, им требуется общественное признание личных 
заслуг. Для этого необходимо представлять успехи работников образовательных организаций 
за пределами их образовательных организаций, говорить и писать о них. К этому можно при-
влекать региональную и центральную прессу, в зданиях образовательного учреждения оформ-
лять стенды о лучших работниках и их достижениях, создавать, снимать и показывать в кол-
леджах и вузах видеосюжеты о сотрудниках образовательной организации. Довольно распро-
страненным способом привлечения внимания к деятельности передовых педагогов и образо-
вательной организации становится использование Интернета: в обязательном порядке в каж-
дой организации создается сайт, где размещается информация не только о достижениях всего 
педагогического и студенческого коллектива, но и представляется материал, посвященный 
личным достижениям преподавателей. В современных условиях рынка труда выявление недо-
статков работников и поиски путей их наказания являются неэффективными ( это делают все, 
кому не лень), поэтому мы рекомендуем сделать акцент на достоинствах профессионалов. Это 
еще один путь к профессиональному Олимпу, обозначим его девятым номером. 

Прежде, чем работать с людьми, необходимо изучить этих людей во всех отношениях: 
изучить мотивацию их деятельности, психологические стимулы, специфику их эмоциональ-
ной реакции на замечания, похвалу, безразличие. Позитивный морально-психологический 
климат в коллективе является основой для комфортного пребывания в нем всех работников. 
На психологическое и физическое состояние сотрудников и их стремление к профессиональ-
ному росту во многом влияют условия труда. Многие представители руководящего звена, 
чтобы оправдать свое бездействие, часто утверждают, что хорошему педагогу никакие осо-
бенные условия не нужны, с помощью доски и кусочка мела он сумеет изложить нужную ин-
формацию интересно и доходчиво. Вполне возможно, что многие могут сделать это, но только 
один раз. Потом их просто перестанут слушать современные студенты, и педагогам все-таки 
придется применять современные технические и информационные средства. На дворе два-
дцать первый век и появилась новая молодежь. Об этом нельзя забывать. Преподавателя ( да 
и студентов) нервирует отсутствие современно оборудованного рабочего места, неисправные 
компьютеры, постоянные очереди к мультимедийной установке создают дискомфорт, нару-
шают систему обучения. О каком системно-деятельностном подходе при таком положении 
можно говорить! Создать педагогам для обучения, а студентам для усвоения системы знаний 
комфортные условия – это десятый способ повысить профессиональный рост педагогов. Если 
администрация колледжа, хочет, чтобы колледж был конкурентоспособным на образователь-
ном рынке, она в первую очередь заботится о своих работниках. К тому же, если не будет 
условий для студентов ( старая мебель, примитивная техника, устаревшие методики обучения 
и воспитания), они надолго не задержатся в образовательном учреждении, даже если очень 
хорошо будут относиться к преподавателям. К тому же и прогрессивные преподаватели, стре-
мящиеся к новому и по-настоящему увлеченные своей работой, поищут себе другое место. Но 
у данной проблемы две стороны: если колледж все-таки приобретет в кабинеты очень совре-
менную технику, ему понадобятся преподаватели, умеющие ею пользоваться. Администрация 
выбирает из двух ситуаций: принимать на работу уже соответственно подготовленных специ-
алистов (которых очень немного, особенно в небольших населенных пунктах) или обучать уже 
работающих, (большинство из которых не будут иметь либо желания, мотивируя свой отказ 
тем, что «очередь из желающих работать в образовании не стоит¬, либо умения – возрастным 
это не дано, а у молодых не у всех была возможность этому научиться ). 
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Н.С. Громова подчеркивает, что работа педагога крайне энергозатратна, поэтому ра-
ботники педагогического коллектива нуждаются в предоставлении им небольших пауз для от-
дыха [2, 17]. Сегодня уже есть организации, оборудующие так называемые «зоны отдыха¬. 
Данная зона должна располагаться не в переполненной преподавательской, часто расположен-
ной в одном из самых неудобных и маловместительных кабинетов. В перерыве между заняти-
ями педагогу необходимо помолчать, иногда успокоиться. Для этого нужна тишина. А вот по-
сле окончания занятий педагогам нужна двигательная активность, поэтому можно организо-
вать им бесплатный доступ в спортзал, если возможно, в бассейн, где они могли бы поддер-
живать себя в необходимой спортивной форме. Сегодня физическая форма во многих сферах 
деятельности является обязательной, но работа педагогов не отличается подвижностью, по-
этому чем больше он читает и пишет, тем меньше двигается. Да еще и эмоциональное и про-
фессиональное выгорание. Если у педагога появится интерес к жизни и профессиональной де-
ятельности, у него возникнет желание повышать профессиональную компетентность. Мы от-
метили еще два способа повышения профессиональной квалификации педагогов.  

И в заключение обозначим еще одно условие (или путь) стремления к повышению про-
фессионального мастерства. Педагог должен быть уверен в том, что все его добавочные энер-
гозатраты (добавочные учебные часы, внеурочная работа, расширение круга обязанностей, до-
полнительный труд в любой сфере деятельности колледжа) будут своевременно компенсиро-
ваны. Это приведет к позитивному отношению к любой работе, так как человек будет видеть 
реальные перспективы, а не добавочный бесполезный труд. Конечно, все педагоги готовы 
многое сделать на одном энтузиазме, потому что все они альтруисты. Однако, наличие семьи 
и некоторого перечня своих потребностей требует определенных финансовых вложений. 
Только тогда, когда педагог понимает, зачем он все делает, появится стремление сделать как 
можно больше и лучше. Он сможет объяснить это другим и убедит себя в том, что все пере-
численное необходимо делать. Не каждого педагога можно заставить хорошо работать, но 
если он будет сам хотеть этого, то добьется результатов, превосходящих все ожидания.  

Таким образом, мы рассмотрели десять способов повышения профессиональной ком-
петенции педагогов профессиональной образовательной организации, большинство из кото-
рых напрямую связаны с добросовестным выполнением требований профессионального стан-
дарта педагога. Мы уверены, что путей значительно больше, и в каждом конкретном коллек-
тиве будут определены свои способы повышения профессиональной компетентности педа-
гога. Для того, чтобы результаты были своевременными и положительными, требуется объ-
единить усилия педагога, педагогического коллектива и администрации образовательной ор-
ганизации. Если они все вместе будут стремиться к повышению профессиональной компе-
тентности каждого педагога образовательной организации, цель будет достигнута. Говоря об-
разно, если внимательно смотреть на дорогу, по которой идешь, чувствовать поддержку кол-
лег и руководителей, ощущать интерес студентов, то обязательно придешь туда, куда стре-
мишься. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ 

СЕТЕВОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ  

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности создания единой управляемой системы сетевого организационно-ме-
тодического сопровождения процесса профессионального развития педагогов профессиональных образователь-
ных организаций Свердловской области. К пониманию процесса и результатов профессионального развития 
предлагается системно-структурный подход, нашедший наиболее полное отражение в требованиях профессио-
нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования¬ и предложена обобщенная модель профессионального развития педагога про-
фессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: профессиональное развитие; профессиональная образовательная организация; си-
стемно-структурный подход; профессиональный стандарт, модель профессионального развития. 

Реализация национального проекта «Образование¬ требует от каждого педагога и ру-
ководителя профессиональной образовательной организации (далее – ПОО) высокого уровня 
профессионализма, постоянного самосовершенствования и повышения квалификации. 

В первую очередь данные преобразования касаются системы дополнительного профес-
сионального образования педагогов, которая должна обеспечить общество образованными, 
высококвалифицированными, компетентными специалистами, способными реализовать в 
практической деятельности требования XXI века, готовыми к диалогу и сотрудничеству, об-
ладающими диалогической, информационной и нравственной культурой, способных к само-
стоятельному принятию ответственных решений в ситуации выбора. 

В качестве основного средства реализации цели федерального проекта «Учитель буду-
щего¬ – создания в образовательной среде к 2024 г. точек роста для профессионального и ка-
рьерного лифта педагогических работников и руководителей образовательных организаций, 
предлагается внедрение эффективных механизмов выявления и восполнения профессиональ-
ных дефицитов, а также формирования индивидуальных траекторий профессионального со-
вершенствования работающих педагогов. [2, с. 4] 

Речь идет о масштабной поддержке в профессиональном развитии педагогов, создании 
действенной системы стимулирования и их профессионального роста ... сегодня важную роль 
в развитии кадрового потенциала системы общего и профессионального образования в регио-
нах выполняют институты развития образования и институты повышения квалификации [1], 

– актуальность приобретают исследования процессов непрерывного профессионального раз-
вития педагогических работников в условиях специально организованной среды. 

С целью выявления оптимальных психолого-педагогических, организационно-методи-
ческих и управленческих условий профессионального развития педагога ПОО для создания 
единой управляемой системы сетевого организационно-методического сопровождения про-
цесса повышения квалификации руководящих и педагогических работников ПОО Свердлов-
ской области в условиях непрерывного профессионального образования, профессорско-пре-
подавательским составом кафедры педагогики профессионального образования ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования¬ (далее – ИРО) в сентябре-ноябре 2019 года проведено 
монографическое исследование «Профессиональное развитие педагога в профессиональной 
образовательной организации¬. 

В основе выбора и обоснования требуемых условий профессионального развития педа-
гогов ПОО Свердловской области положены результаты исследовательской деятельности 

ИРО за 2018-2019 гг., проведенной с целью: 
1) выявления факторов, обуславливающих формирование потребности и определения 

наиболее приоритетных направлений профессионального развития педагогов ПОО;  
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2) систематизации информации о результативности повышения квалификации руково-
дящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Сверд-
ловской области; 

3) с целью внесения изменения в содержание ДПП с учетом результатов анализа выяв-
ленных профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников и разра-
ботки методических рекомендаций по их устранению; 

4) с целью получения комплексной информации о степени и эффективности использо-
вания механизмов преемственности содержания и условий реализации среднего общего и 
среднего профессионального образования в пределах основных профессиональных образова-
тельных программ профессиональных образовательных организаций Свердловской области. 

Развитие педагога ПОО происходит в синергетических процессах социализации, инди-
видуализации и профессионализации личности. По этой причине в числе направлений иссле-
дования его профессионального развития можно выделить три относительно самостоятельных 
направления: социологическое, психологическое и профессиологическое. Последнее из них 
реализует комплексный подход к проблеме профессионального развития, «накладывая¬ ста-
дии социализации (дотрудовую, трудовую и послетрудовую) в процессе индивидуально-лич-
ностного развития педагога на особенности протекания его профессионализации (в том числе 
в специально организованной среде). [2, с. 44 – 45] 

На основе анализа особенностей профессионального развития современного педагога 
ПОО в условиях непрерывного профессионального образования, авторы монографии акцен-
тирует внимание на показателях и критериях процесса и результатов профессионального раз-
вития педагога ПОО в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования¬ (утвержден приказом № 608н Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г.), в связи с которым актуализируются во-
просы, связанные с профессиональной пригодностью педагога, уровнями и критериями его 
профессионального становления, составляющими в развитии его деятельности и т. п. 

Под психолого-педагогическими условиями личностно-профессионального развития 
педагога понимаются: 

- создание ценностно-смыслового информационного пространства, обеспечивающего 
резонансное воздействие на потребности педагога – мотивация непрерывного профессиональ-
ного роста – основное условие (!); 

- создание интенсивного межличностного пространства профессионального взаимо-
действия с помощью творческих групп педагогов, организуемых на основе личностно-профес-
сиональных интересов для актуализации ценностно-смысловых приоритетов и запуска меха-
низмов творческого развития педагогов; 

- стимулирование самопознания, самоактуализации, саморазвития и самоуправления 
педагогов – возможно лишь (!) при создании особой атмосферы взаимодоверия и взаимоува-
жения внутри педагогического коллектива конкретной ПОО. 

Организационно-методические условия развития педагогов профессиональной образо-
вательной организации – совокупность мер воздействия, взаимосвязанных возможностей, це-
ленаправленно создаваемых в системе непрерывного профессионального образования, реали-
зация которых обеспечит наиболее успешное протекание данного процесса и достижение по-
ставленных целей: 

– разработка научно-методической службой образовательной организации перечня и 
содержания необходимых дополнительных профессиональных компетенций педагогов, сопо-
ставление их наличного уровня и требований ФГОС для выполнения современного государ-
ственного и социального заказа;  

– построение индивидуальных программ совершенствования профессиональных ком-
петенций педагогов;  
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– наличие механизмов выявления и привлечения ресурсов (материальных, человече-
ских, интеллектуальных, информационных, временных) профессиональной образовательной 
организации, необходимых для реализации индивидуальных образовательных программ;  

– мотивация педагогов к совершенствованию их профессиональных компетенций во-
влечением их в конкурсы профессионального мастерства, в процесс подготовки к аттестации, 
в создание конкуренции административному составу в группе подготовки резерва руководя-
щих кадров из числа педагогов;  

– создание дидактического комплекса для обеспечения процесса совершенствования 
профессиональной компетентности (нормативные положения, пособия, индивидуальные до-
полнительные образовательные программы, диагностический материал). 

Обеспечение успешности создания выявленных психолого-педагогических и организа-
ционно-методических условий возможно, если: 

– в профессиональных образовательных организациях СПО (ПОО СПО) будет обеспе-
чена преемственность компонентов системы непрерывного профессионального образования 
(самообразования педагога, методической работы, повышения квалификации); 

– в условиях специально созданной региональной информационно-методической 
среды будет организована деятельность по сетевому взаимодействию педагогов ПОО СПО, в 
рамках которого обеспечивается научно-методическое и экспертно-консультационное сопро-
вождение методической деятельности педагога в условиях непрерывного профессионального 
образования. [2, с. 85 – 87] 

Авторами предложена обобщенная модель профессионального развития педагога про-
фессиональной образовательной организации, реализация которой в каждом ПОО позволит 
выстроить систему организационно-методического сопровождения и сможет обеспечить раз-
витие требуемых профессиональных компетенций педагогов, что, в свою очередь, позитивно 
отразится в целом на качестве профессионального образования конкретной ПОО ( Рисунок 1).  

Создание единой управляемой системы сетевого организационно-методического со-
провождения процесса повышения квалификации руководящих и педагогических работников 
предполагается посредством организации при кафедре педагогики профессионального обра-
зования (и под ее координацией) деятельности виртуального методического центра. Его ра-
бота позволит обеспечить единый подход в управлении методическим сопровождением дея-
тельности педагогов ПОО СПО и создания механизма / модели непрерывного повышения их 
профессионального мастерства: 

– проведение серии вебинаров методической тематики (для трансляции и освоения 
норм методической деятельности педагога СПО в соответствии с ПС «Педагог ПО¬); 

– организация и сопровождение конкурсных мероприятий (для трансляции творчески 
преобразованного методического опыта, осознания и переосмысления педагогом собствен-
ного опыта методической и педагогической деятельности); 

– сетевое взаимодействие в рамках деятельности творческих, рабочих групп педагогов 
по созданию методических продуктов (учебно-программных, учебно-методических, оценоч-
ных); 

– сетевое взаимодействие в рамках специализированных форумов педагогических ра-
ботников, осуществляемых для взаимообмена результатами и продуктами методической дея-
тельности, их обсуждения, взаимооценивания, взаимоанализа в соответствии с существую-
щими требованиями, нормами методической культуры;  

– работа методических сайтов, методических блогов, методических интернет-страниц 
для методических работников и преподавателей, обеспечивающая педагогическую обще-
ственность возможностью трансляции, освоения, принятия, переосмысления культурных 
норм методической деятельности, распространения собственного опыта и дающая возмож-
ность узнать мнение коллег по интересующему вопросу. 
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Направления исследования профессионального развития педагога 
социологическое профессиологическое психологическое 

▼ ▼ ▼ 
Методологические подходы к исследованию профессионального развития педагога 

средово-ориентированные (описа-
ние внешних условий развития 

профессиональной деятельности 
педагогов в системе непрерывного 
профессионального образования – 
элементов специально организо-

ванной среды) 

профессионально-ориентирован-
ные (определение специфики раз-
вития профессиональной деятель-
ности педагогов в системе непре-
рывного профессионального обра-
зования на разных стадиях его ста-

новления в профессии) 

личностно-ориентированные (уста-
новление внутренних факторов раз-
вития профессиональной деятель-
ности педагогов в системе непре-
рывного профессионального обра-

зования – обеспечивающих его 
личностных структур) 

▼ ▼ ▼ 
Принципы сопровождения и поддержки профессионального развития педагога 

открытости и вариа-
тивности образова-

тельной среды 

преемственности, 
последовательности 
и систематичности 

непрерывности 
активности и  

сознательности 

единства личностного 
и профессионального 

развития 
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Тенденции развития профессиональной деятельности педагога 

профессиональ-
ная 

подготовка 

профессио-
нальная адап-

тация 

стабилизация и 
индивидуали-
зация деятель-

ности 

профессио-
нальное мас-
терство (про-

фессионализм) 

творческая про-
фессиональная 
самореализация 

профессиональ-
ная зрелость 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
Фаза адепта 

(освоение ценно-
стей профессио-

нального сообще-
ства, знаний, уме-

ний и навыков) 

Фаза 
адаптанта 

(привыкание к 
условиям ра-
боты, адапта-
ция в коллек-

тиве) 

Фаза 
интернала 

(приобретение 
профессио-

нального 
опыта в дея-
тельности) 

Фаза 
мастера (раз-
витие специ-

альных умений 
и качеств, уни-

версализм) 

Фаза 
авторитета (вы-
сокие показатели 
квалификации, 

организаторские 
умения) 

Фаза 
наставника 
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Фазы профессионального развития педагога (по Е. А. Климову) 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

самостоятельность в 
решении 

профессиональных 
задач 

использование 
творческих подхо-
дов в деятельности 
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навыки организации 
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обеспечение взаимо-
действия между чле-

нами коллектива 

Критерии профессионального развития педагога 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Нормативно-правовые основы: профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования¬ (приказ № 608н Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.) 

Рисунок 1 – Обобщенная модель профессионального развития педагога профессио-
нальной образовательной организации 

Эффективное управление профессиональным развитием педагогов в ПОО основано на 
реализации и грамотном соотношении системного, процессного, интегративного, личностно-
ориентированного, деятельностного, ситуационного подходов и управления по результатам с 
целью блокирования возможностей спада, длительных состояний стагнации и обеспечении 
условий прогрессивного, стабильного профессионального саморазвития педагогов. [2, с. 43] 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СПО 

Аннотация 
В статье описаны организационно-педагогические условия эффективного управления развитием 

педагогического потенциала организаций СПО на примере ГАПОУ СО «Новоуральский технологический 
колледж¬ с учетом показателей внешней оценки качества образования, разработанные на основе: 
компетентностного подхода, развиваемого принципами учета специфики профессионального обучения 
взрослых, соответствия содержания образования запросам работодателя, непрерывной оценке качества 
образования на основе анализа учебных достижений обучающихся на всех этапах реализации образовательной 
программы, системного повышения психолого-педагогической квалификации педагогов профессионального 
обучения организаций СПО. 

Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, педагогический потенциал индивида, педаго-
гический потенциал образовательной организации, управление кадровым потенциалом, внешняя оценка качества 
образования. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 года № 1662- р, стратегической целью государственной политики в области 
образования является повышение доступности высокого качества образования, в том числе и 
среднего профессионального образования соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина страны. 
Данную задачу невозможно решить без повышения качества педагогических кадров посредством 
управления развитием педагогического потенциала образовательной организации. 

Педагогические кадры - это квалифицированные, специально подготовленные для 
педагогической деятельности работники, эффективное управление которыми предполагает 
максимальную отдачу того, что способен дать специалист в соответствии со своим образованием, 
личными качествами, приобретенному опыту работы.  

Педагогический потенциал заложен в тех функциях, которые исполняет работник как 
профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта может обеспечить эффективное 
функционирование образовательной организации. [6, с. 304]. 

В понятии "педагогический потенциал организаций среднего профессионального 
образования главным смыслообразующим словом является "потенциал", т.е. возможность 
реализации чего-либо. Значит можно говорить о его накоплении и развитии.  

Управление развитием педагогического потенциала организаций среднего 
профессионального образования – нами рассматривается как создание организационно-
педагогических условий для становления и развития профессиональной компетентности педагога 
на основе постоянного совершенствования и освоением педагогическим коллективом новых 
образовательных и производственных технологий, с целью повышения качества образования с 
учетом внешней оценки качества образования [7, с.23-28]. 

Анализ существующих моделей управления развитием педагогическим потенциалом 
выявило необходимость педагогического обоснования организации процесса управления 
развитием кадрового потенциала организаций среднего профессионального образования на основе 
внешней оценки качества образования.  

Модель в этом случае является ориентиром как для самого педагога профессиональной ор-
ганизации в процессе его саморазвития, так и для профессиональной образовательной организа-
ции, обеспечивающей данное формирование [8, с. 378]. 

Как система требований к компетентности педагога, модель позволяет предвидеть цели, 
подбирать средства, методы, устанавливать критерии становления качеств, необходимых для его 
развития (рисунок 1). 

Предложенная модель включает в себя ряд блоков: 1) элементов (образовательная органи-
зация, образовательная программа, индивидуальные достижения обучающихся); 2) индикаторов 
(описывает ресурсы, результаты и процессы); 3) организационно-методический (включает в себя 
совокупность учебно-методического обеспечения по образовательной программе: рабочие про-
граммы общепрофессиональных и специальных дисциплин, учебно-методические пособия, мето-
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дические указания, рабочие тетради, справочные, нормативные, дидактические материалы и про-
чее); 4) содержательный блок (описывает требования к образовательной среде, раскрывает ком-
плекс мероприятий, регламентирующих содержание, организацию и оценку результатов подго-
товки обучающихся и педагогов на основе профессиональных стандартов); 5) методологический 
(дает методологические основания и раскрывает основанные на них принципы управления разви-
тием педагогического потенциала). 

Рисунок 1 – Структурно-содержательная модель управления развитием педагогиче-
ского потенциала организаций СПО на основе внешней оценки качества образования 

Опытно-поисковая проверка эффективности разработанных в исследовании организа-
ционно-педагогических условий реализации структурно-содержательной модели проходила 
на базе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Новоуральский технологический колледж¬.  
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Исследованием было охвачено 3 группы колледжа по профессиям Автомеханик, Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования¬ (по отраслям), Сварщик руч-
ной и частично механизированной сварки (наплавки) и педагогический коллектив учрежде-
ния. 

В опытно - поисковой работе приняли участие: 75 студентов, 49 педагогов колледжа. 
Опытно-поисковая проверка включала в себя несколько этапов работы: 
- анализ нормативно правовых документов, регламентирующих оценку качества об-

разования на федеральном, региональном уровнях; 
- анализ локально-нормативных актов и инструктивно-методических документов 

«Новоуральского технологического колледжа¬, регулирующих оценку качества кадрового по-
тенциала колледжа. 

Анализ нормативно-правовых актов и инструктивно-методических документов регули-
рующих оценку качества кадрового потенциала колледжа выявил необходимость: 

1) внесения изменений в структуру сайта колледжа (созданы вкладки с опросами по 
независимой оценке качества образования для обучающихся, родителей и законных их пред-
ставителей); 

2) внесения изменений в качественные показатели в Положение «О выплате стимули-
рующего характера и премирования «НТК¬¬ (количественные результаты подготовки обуча-
ющихся к ГИА; подготовка победителя (призера) конкурсов, олимпиад, конференций различ-
ного уровня; разработка и реализация авторских программ, проектов; наличие инициативы и 
подтвержденный результат повышения профессионального мастерства (профессиональная 
подготовленность); наличие высокой оценки, полученной по результатам проведенной неза-
висимой оценки качества образования); 

3) актуализации и корректировки подпрограммы «Развитие кадрового потенциала¬ (в 
части показателей эффективности и плана мероприятий, направленного на повышение каче-
ства образования с учетом индикаторов внешней оценки качества образования на основе ме-
тодики проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных про-
грамм). 

Анализ деятельности по реализации подпрограммы «Развитие кадрового потенциала¬ 
«Новоуральского технологического колледжа¬ за период 2017-2019 года показал: 

1. Рост уровня профессиональной квалификации педагогов колледжа - из таблицы-

1видно, что 90% педагогов имеют 1первую и высшую квалификационные категории, возросла 
доля педагогов, имеющих высшую КК. 

Таблица 1 - Квалификация педагогических кадров ГАПОУ СО «НТК¬ 

Год 

Высшая  
квалификационная  

категория 

Первая 

квалификационная 
категория 

Соответствие  
занимаемой  
должности 

2017 (54) 18.5% 66.7% 1.9% 

2018 (50) 28.0% 64.0% - 

2019 (49) 38% 52% - 

 

2. На данный период времени почти все педагогические работники имеют персональ-
ный педагогический сайт, который является своеобразной открытой формой электронного 
портфолио, где можно ознакомиться с педагогическим кредо, печатными работами, методи-
ческими разработками, достижениями обучающихся, достижениями самого педагога, при 
этом качество материалов, представленных педагогами в информационное пространство (вы-
ставленные работы комментируются интернет-пользователями), в связи с открытостью и 
внешней оценкой качества, повышается. 3. 

3. Введение в действие профессионального стандарта «Педагог профессионального 
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обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния¬ определил новый подход при формировании плана повышения квалификации педагоги-
ческого персонала колледжа.  

На основе самоанализа каждый педагог определил каких компетенций для выполнения 
трудовых функций ему не достает. Далее был проведен мониторинг программ курсов повы-
шения квалификации и составлен план. 

 Для этого были заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с Межрегиональ-
ным центром квалификации, Российским государственным профессиональным педагогиче-
ским университетом, Центром опережающей профессиональной подготовки, которые позво-
лили обучить 100% педагогического коллектива по необходимым направлениям повышения 
квалификации и профессиональную переподготовку: 14 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации в форме стажировки, 12 педагогов колледжа прошли профессиональную пере-
подготовку, 10 педагогов обучились на курсах повышения квалификации по планированию 
учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных стандартов.  

4. В 2018 году «Новоуральский технологический колледж¬ принял участие в пилотном 
проекте по модели сопряжения ГИА - НОК.  

В рамках реализации Плана по подготовке к проведению государственной итоговой ат-
тестации с применением независимой оценки квалификации по реализуемым образователь-
ным программам СПО были актуализированы, с учетом требований профессиональных стан-
дартов и КОС демонстрационного экзамена, образовательные программы по профессии Авто-
механик, Электромонтер, Сварщик, введены вариативные модули, а также прошла валидация 
контрольно-оценочных средств, внесены изменения в программу Государственной итоговой 
аттестации.  

5. Часть педагогов колледжа тоже прошла независимую оценку квалификации в форме 
сдачи демонстрационного экзамена и профессионального экзамена в центре независимой 
оценки квалификаций.  

6. Итог проделанной работы: 11 студентов прошли процедуру демонстрационного эк-
замена (9 – в рамках государственной итоговой аттестации по профессии «Автомеханик¬, 2 - 
в рамках промежуточной аттестации по образовательной программе Сварщик ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки), 3 выпускника по профессии Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) успешно прошли независимую 
оценку квалификаций сопряженную с итоговой государственной аттестацией.  

7. Согласно материалам аналитического отчета по результатам государственной итого-
вой аттестации выпускников июня 2019 года выявлено значительное повышение качества об-
разования в экспериментальных группах.  

8. В период с 2017 по 2019 годы педагогический коллектив колледжа активно участво-
вал в проектной деятельности на всероссийском, региональном уровнях, что свидетельствует 
о формировании способности к профессиональной рефлексии, умении осуществлять исследо-
вательскую деятельность, о реальном творческом потенциале педагогов: их профессиональ-
ном росте, отношении к работе, способности раскрыть потенциальные возможности обучаю-
щихся колледжа. 

Результаты опытно-поисковой работы, подтверждают правильность выдвинутой в ги-
потезы: управление развитием кадрового потенциала организаций СПО на основе внешней 
оценки качества образования, обеспечивающее качество подготовки обучающихся будет эф-
фективнее, если будет осуществляться в соответствии со структурно-содержательной моде-
лью при создании организационно-педагогических условий. 
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Тюменский колледж производственных и социальных дисциплин, г. Тюмень 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА  
ЧЕРЕЗ ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ К КОНКУРСАМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Аннотация 

Подготовка участника (студента) к конкурсу– одно из средств повышения профессионализма педагога, 
которое создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагога, распростра-
нения инновационного опыта. Ситуация, сложившаяся сегодня в системе образования предъявляет высокие тре-
бования к личности педагога, как ключевой фигуре инновационных изменений в системе образования, в связи с 
чем происходит постоянный поиск форм и методов работы, которые способствовали бы повышению уровня пе-
дагогической компетентности. 

Ключевые слова: педагог, развитие, профессионализм, мастерство, конкурсы, профессиональное раз-
витие педагога. 

 Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по-новому. 
Этого требует современное общество, которому необходимы высокообразованные, целе-
устремленные, эрудированные, конкурентоспособные, духовно и физически здоровые лично-
сти, способные занять достойное место в обществе.  

 Профессиональное развитие педагога – процесс и результат взаимодействия личности, 
государства и общественных организаций с целью развития профессиональных знаний, уме-
ний, навыков; совершенствования способности обучаться в течение всей профессиональной 
деятельности. Меняются целевые установки в обществе, соответственно происходят измене-
ния в образовательной среде. В связи с этим педагогам очень важно осознавать свою роль в 
этом процессе, стремиться формировать у себя качества, требуемые современным обществом. 
Современная образовательная система требует повышения профессионального уровня педа-
гогических кадров. 

 Рассматривая требования к профессиональному развитию педагогов, прежде всего сле-
дует рассмотреть наиболее значимые профессиональные качества, присущие педагогу. Одним 
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из наиболее значимых профессиональных качеств педагога является профессионализм- дело-
вые и личностные качества специалиста, уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточ-
ных для осуществления определенного рода деятельности. 

 Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью; про-
фессиональным самоопределением; саморазвитием, целенаправленным формированием в 
себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. От-
личительными чертами современного педагога, являются постоянное самосовершенствова-
ние, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

 Успешная педагогическая деятельность возможна только при наличии специальной 
подготовки и знаний. Только имеющий специальную подготовку педагог может найти новые 
пути и способы решения педагогических вопросов. Важным требованием к профессиональ-
ному развитию педагога является его профессиональное саморазвитие. Педагог должен стре-
миться к постоянному совершенствованию, как личностных качеств, так и профессиональных. 
В результате обновления теоретических и практических знаний педагог овладевает новыми 
методами решения профессиональных задач, повышает свой профессиональный уровень, что 
особенно важно в постоянно меняющихся условиях и требованиях общества. Данный подход 
подразумевает, что педагогам необходимо продолжать учиться, обновляя свои умения и 
навыки. Обычно движущей силой профессионального самообразования выступает потреб-
ность в самосовершенствовании. Одним из наиболее распространенных способов профессио-
нального развития является повышение мастерства. Следует отметить, что работники системы 
профессионального образования, проявляют серьёзный интерес к усовершенствованию своего 
профессионального мастерства. Желание улучшить свою профессиональную деятельность 
проявляется в стремлении пополнить свой багаж новыми педагогическими приёмами, техни-
ками и методиками, улучшить имеющиеся и разработать собственные (авторские) программы 
обучения, повысить уровень своей компетентности. 

 В системе профессионального обучения студентов в последние годы приоритетом яв-
ляется олимпиадное и конкурсное движение, это важный инструмент достижения целевых по-
казателей качества образования. 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует совершенствова-
нию профессионального образования, внедрению новых форм и средств формирования и раз-
вития профессиональных компетенций. Профессиональные конкурсы оказывают благоприят-
ное влияние и на престиж профессии, и на раскрытие новых возможностей для профессио-
нального совершенствования, творчества. Само участие в конкурсах обогащает студентов но-
выми практическими навыками, теоретическими знаниями, придает им уверенность в своем 
мастерстве и открывает перспективы для дальнейшего профессионального роста и творчества. 

 Конкурсы стимулируют, и мотивируют личностное и интеллектуальное развитие мо-
лодого поколения, поддерживают одаренную молодежь, содействует их самоопределению и 
продолжению образования, развивают, и поддерживает интерес учащихся к познавательной 
деятельности. 

 Конкурсы профессионального мастерства проводятся сегодня едва ли не в каждой 
сфере деятельности. Сам по себе конкурс, соревнование, чемпионат – это традиционный ин-
струмент, позволяющий набраться опыта, показать свои умения. Что касается конкурсов про-
фессионального мастерства, то помимо соревновательной части есть очень важный смысл – 

это оценка качества подготовки по компетенциям, ведь качество выполнения конкурсного за-
дания зависит от того, как был подготовлен участник. 

 Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях предъявления студен-
тами компетенций, освоенных в процессе обучения и профессиональной деятельности; выяв-
ления готовности студентов к самостоятельным действиям и решению проблемных ситуаций; 
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расширения практики взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями в усло-
виях партнерства; повышение востребованности на рынке труда. 

 Участие студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства способ-
ствует развитию креативности и критического мышления, повышению интереса студентов к 
учебно-исследовательской деятельности. Олимпиадное движение позволяет выявлять и поощ-
рять талантливых студентов, повысить их самооценку и заявить о себе, как о профессионале. 
Поэтому олимпиады профессионального мастерства являются одним из наиболее перспектив-
ных инновационных направлений в современном образовании. 

 Если педагог, мастер производственного обучения в своей профессиональной деятель-
ности будет активно применять разнообразные методы, методические приемы, средства и 
формы учебной и внеурочной работы, направленные на развитие творческих способностей, то 
уровень творческого мышления, познавательной активности мастеров и студентов в целом 
возрастет. 

 В системе профессионального обучения студентов в последние годы приоритетом яв-
ляется олимпиадное и конкурсное движение, это важный инструмент достижения целевых по-
казателей качества образования. 

 Нужно отметить, что подготовка к конкурсу позволяет преподавателю «выходить¬ за 
пределы образовательного учреждения. Все что преподаватель имеет в своем профессиональ-
ном багаже, он пересматривает сортирует, отбрасывает устаревшее и неэффективное, допол-
няет и приводит в порядок все свои методические материалы. Результатом этой работы стано-
вится обновленная, систематизированная и усовершенствованная рабочая концепция, которая 
позволит сделать деятельность учителя более эффективной. Педагог, подвергающий свою де-
ятельность скрупулёзному анализу, понимает, в каком направлении ему следует двигаться 
дальше, в каких именно моментах улучшить своё мастерство. Так происходит подготовка к 
конкурсам профессионального мастерства и Национальным чемпионатам «Абилимпикс¬ и 
«WorldSkills Russia¬. 

 «WorldSkills Russia¬ – это международное некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образова-
ния путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире по-
средством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 
отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

 на национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья обеспечивающий эффективную профессиональ-
ную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального об-
разования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

 Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства призвана 
организовать разработку новых программ, методик и технологий подготовки, обучающихся к 
участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства 
WorldSkills в профессиональных образовательных организациях Тюменской области [3,с.101-

105].  

 Подготовка к профессиональному конкурсу – это часть большой и серьезной работы 
по развитию талантов, интеллекта и одаренности. Обучающиеся на профессиональных кон-
курсах приобретают и развивают практические навыки – и выявляют свои способности, про-
являющейся овладением нестандартного мышления и развитием скрытого талантов студента. 

 Работа, проведённая в течение нескольких лет, дала определённые результаты: в рам-
ках WORLDSKILLS студенты нашего колледжа занимают призовые места на Региональных 
чемпионатах в Тюмени, а на «Абилимпикс¬ в Москве. 
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 Ни для кого не секрет, что результативное участие студентов в конкурсах - это престиж 
самого педагога и учреждения в целом. А повышение статуса образовательного учреждения в 
итоге результативного участия в конкурсах является как полезным, так приятным итогом сов-
местной продуктивной деятельности педагогов и студентов. 

 Таким образом, профессиональные конкурсы являются эффективным средством фор-
мирования знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для их личностного и про-
фессионального самоопределения. Конкурсы стимулируют, и мотивирует личностное и ин-
теллектуальное развитие молодого поколения, поддерживают одаренную молодежь, содей-
ствует их самоопределению и продолжению образования, развивают, и поддерживает интерес 
учащихся к познавательной деятельности. Конкурсы способствуют повышению интереса сту-
дентов к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских умений, ло-
гического мышления, творческой активности, а в конечном итоге – совершенствованию каче-
ства подготовки будущих специалистов.  

 Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку. Можно по-разному относиться к 
конкурсам, принимать их или не принимать, поддерживать или игнорировать, но сложно от-
рицать то, что ситуация конкурса — это мобилизация внутренних ресурсов, необходимость 
точного расчета времени, огромное психологическое напряжение.  

 Конкурсы профессионального мастерства – одно из средств повышения профессиона-
лизма учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального 
развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует профессиональ-
ному самоопределению. 

 Для преподавателя, подготовка студента к участию в конкурсе, означает возможность 
продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической деятельности. Со-
временному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих профессиональных 
компетентностей. 

 Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к учителю самые высокие требова-
ния. Безусловно, чтобы учить других, нужно знать больше, чем остальные. 

 Одна из особенностей учительской профессии характеризуется необходимостью не-
прерывного образования. Учитель до тех пор профессионал, пока учится.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

К.О.Белова 

Ревдинский многопрофильный техникум, г. Ревда, Свердловская обл. 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В СПО 

Аннотация  
В статье рассмотрен вопрос применение информационных технологий в процессе преподавания право-

вых дисциплин обучающимся в среднем профессиональном образовании. Рассматривается преимущество при-
менение ИТ технологий образовательном процессе; методики контроля знаний в форме тестовой системы (Online 
Test Pad, Classmarker, Мастер-Тест и др.). Использование цифровой дидактики в преподавании юридических дис-
циплин, является обязательной составляющей, так как правовая система не стоит на месте и постоянно меняется, 
а так же с помощью визуализации легче воспринимать большой поток информации.  

Ключевые слова: информационные технологии, правовые дисциплины, тестовой системы, визуальное 
представления, электронные учебники, образовательный процесс, дистанционное обучение.  

Внедрение информационных технологий в обучение правовым дисциплинам изменяет 
подход к организации лекций, семинаров и самостоятельной работы студента. Возможности 
получения актуальной правовой информации еще никогда не были так широки. Ранее имели 
место традиционные методы обучения, такие как лекция, семинар, работа с правовой литера-
турой, которые в силу специфики права вели к возникновению ряда проблем. Поскольку право 
является весьма динамичным по своей специфике, то получение актуальной правовой инфор-
мации, в отсутствие современных информационных технологий было затруднено. 

На сегодняшний день, внедрение в образовательный процесс информационных техно-
логий позволяет как облегчить восприятие информации, так и обеспечить студента современ-
ными, достоверными источниками получения информации. Потому что занятия не замыка-
ются в рамках системы лекция – семинар. Возникают новые формы организации деятельности 

студента: проектные технологии, работа в группе и с партнерами, интерактивное компьютер-
ное тестирование, дистанционное обучение [1, с. 15-19]. 

Хочется выделить преимуществ использования сети Интернет в образовании - перено-
сится центра тяжести использования вербальных методов обучения на методы поисковой и 
творческой деятельности. Использование образовательной информации, размещенной на сер-
верах, не является заменой учебной литературы. Оно создает основу для организации педаго-
гом самостоятельной деятельности обучающих по анализу и обобщению материала при ши-
роком использовании индивидуальных и групповых форм организации учебного процесса [2]. 

Преимущества использования информационных технологий в преподавание дисциплин 
правовой специфики: 

Во-первых, будет решен вопрос визуального представления лекционного материала. 
Правовые дисциплины как правило являются довольно сложными для аудио-восприя-

тия в силу их особенностей. Юриспруденция имеет свой предмет исследования, который 
сложно отграничить от предмета других наук, прежде всего от общественных. Более того, 
право отличается как правило сложными структурными связями, богатой терминологией и в 
рамках нашего государства слишком обширной нормативно-правовой базой.  

В системе образования различные отрасли права рассматриваются самостоятельно, а 
на некоторые из них выделяется не объективно малое количество часов. Как следствие это 
вызывает ряд проблем. Преподаватель стремится дать максимальное количество материала в 
рамках лекционных занятий, что вызывает проблемы в восприятии. Для того, чтобы упростить 
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задачу и педагогу и студенту имеет смысл применять информационные технологии [1, с. 15-

19]. 

Самыми простыми способами в данном случае будут программы Microsoft Office. Пе-
дагог может создавать лекции в формате презентации Power Point. Данная программа позволит 
изложить показать самые сложные, комплексные правовые явления, вне зависимости от того, 
какая рассматривается отрасль права, в виде схем, таблиц, диаграмм и иных наглядных посо-
бий, которые легко усвоить и запомнить. И в бедующем возможно выложить презентации на 
личную страницу педагога, для того чтоб студенты имели возможность повторно просмотреть 
лекцию. Подобная практика существует в России и сегодня поисковые системы подтверждают 
это, однако информация, которая имеется на сайтах достаточно устаревшая. 

Следовательно, благодаря психологическим особенностям, применяются несколько 
психологических методов одновременно: разглядывание, визуализация, транспортабельность. 

1. Разглядывание. Наглядный показ объекта избавляет от необходимости воображать 
его по словесному описанию, так как многим учащимся, чтобы понять сущность, нужно зри-
тельное представление предмета изучения. 

2. Визуализация – это представление по описанию. Некоторым учащимся порой очень 
трудно по словесному, письменному или устному описанию, представить зрительный образ 
объекта, ход какого-то события или визуально представить идею. В процессе обучения реко-
мендуется, прежде чем продемонстрировать зрительно объект, дать его словесное описание. 

3. Транспортабельность. Компактные электронные носители с презентациями намного 
удобнее, чем плакаты, которые со временем теряют свой внешний вид и не всегда можно найти 
для них поверхность, на которую их можно было бы разместить и место, с которого откры-
вался бы наибольший обзор для показа [3]. 

Во-вторых, внедрение электронных учебников. Электронный учебник – это автомати-
зированная обучающая система, включающая в себя дидактические, методические и инфор-
мационно–справочные материалы по дисциплине, а также программное обеспечение, которое 
позволяет комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний. 
Сегодня не многие техникумы могут похвастается электронными библиотеками и хорошей 
наполняемостью электронными ресурсами. Существенный плюс электронного учебника по 
правовым дисциплинам в том, что автор легко может изменить и предложить студенту новую 
версию учебника в случае изменения нормативно-правового акта. Поскольку отпадет необхо-
димость в сложном процессе переиздания. [3, с. 312] 

В-третьих, новые методики контроля знаний, например тестовая система. Компьютер-
ный тест должен быть простым в использовании, на экране желательно иметь минимум управ-
ляющих кнопок, инструкции-подсказки по действиям обучающегося должны появляться 
только в нужное время в нужном месте, а не присутствовать на экране постоянно, загромождая 
его; в тестовую систему должна быть включена оценка степени правильности ответа на каж-
дый заданный обучающемуся вопрос; необходимо проводить учет времени, затраченного на 
ответы, и ограничивать это время. 

Существует множество онлайн конструкторы для создания тестов, хочется выделить из 
всего множества Online Test Pad, [5] который позволяет создавать тесты, опросы, логические 
игры и даже кроссворды онлайн. Из большой коллекции тестов можно выбрать что-то по своей 
тематике или создать новый тест, а потом получить код для встройки на сайт. Тесты создаются 
легко и все настройки понятны в управлении. (рис 1) 

https://pandia.ru/text/category/microsoft/


Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 53  

 

Рисунок 1 - тест к теме: "Уголовное и уголовно-процессуальное право РФ." 

 

А так же большое внимание уделяется ситуационным задачам, так как весь теоретиче-
ский материал который получают студенты, они должны уметь применить на практики в нуж-
ное время и воспользоваться нужным нормативно-правовым актом. Очень часто для решения 
задач требуется не один закон, а несколько, в связи с этим тяжело на практику постоянно но-
сить большой объем актов. Из этой ситуации легко выйти с помощью правовой системы «Кон-
сультант +¬, «Гарант¬.(их можно использовать как на телефоне, так и на компьютере) 

Еще одной возможностью, которую дают информационные технологии современному 
студенту является дистанционное обучение. Это направление зародилось заграницей и посте-
пенно начало распространяться по всему миру. Дистанционное обучение по получению выс-
шего образования стремительно развивается в Российской Федерации уже давно, а сегодня и 
среднее профессиональное образование начинает процесс цифровизации. Благодаря совре-
менным технологиям данный процесс имеет положительную динамику и эффективные ре-
зультаты.  

Стоит отметить, что, несомненно, этот тип обучения еще вызывает ряд вопросов и 
определенную степень недоверия к нему. На наш взгляд, если ориентироваться на зарубежный 
опыт, то данный вид обучения имеет место на существование.  

Обучение с применением дистанционных технологий имеет очень много положитель-
ных сторон: [2] 

 Возможность учиться в месте проживания. 
 Возможность совмещать работу и учебу. 
 Доступ к качественным технологиям и учебному контенту.  
 Объективность аттестации. 
 Индивидуальный подход в обучении. 
Таким образом, каждый преподаватель из множества методик, может подобрать ту, ко-

торая позволит ему взглянуть на свою работу с другой стороны, поможет осмыслить свою 
позицию, приведет к пониманию необходимости изменений современного образовательного 
процесса. Использование принципа наглядности с применением компьютерных технологий 
может значительно помочь в изучении специфики правовой деятельности, повысить мотива-
цию и самостоятельность студентов на занятиях, положительно сказаться на общем правовом 
развитии обучающих. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. 

Аннотация 

Практическая потребность обучения иностранному языку на каждом этапе развития общества определя-
ется приоритетом тех или иных методов обучения. Расширение международных связей, вхождение нашего гос-
ударства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным. Практическое владение 
иностранным языком стало восприниматься и как личностно значимое. Основной целью обучения иностранным 
языкам современного студента является формирование коммуникативной компетенции, что предусматривает не 
только практическое овладение иностранным языком, но и умение работать с информацией, то есть овладение 
умениями критического и творческого мышления, считаю необходимым изучение и апробирование на практике. 

Ключевые слова: ФГОС, компетентностный подход, компетентность, информация, коммуникация, тех-
нология, интерактивное обучение, интерактивные технологии обучения, блог преподавателя. 

Современные тенденции развития образования определяют кардинальное изменение 
подходов к организации образовательного процесса. Введение системы многоуровневого об-
разования, создание единого образовательного пространства, переход на ФГОС, реализация 
компетентностного подхода, обусловливают необходимость совершенно нового подхода к ор-
ганизации обучения. Преподаватель должен выполнять не только функцию транслятора науч-
ных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать совре-
менные образовательные технологии, направленные на создание творческой атмосферы обра-
зовательного процесса. Преподавателям необходимо целенаправленно и напористо овладе-
вать активными и интерактивными формами и технологиями проведения занятий: играми, 
тренингами, кейсами, игровым проектированием, креативными техниками и многими дру-
гими приемами, потому что именно они развивают базовые компетентности студента, форми-
руют необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для психологиче-
ской готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки.  

ИКТ – это информационно-коммуникационные технологии. 
Информация (лат. informatio – разъяснение, изложение, осведомленность) – одно из 

наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо 
данных, знаний и т.п. 

Коммуникация (лат. communicatio – «общее¬ или «разделяемое всеми¬) – обмен инфор-
мацией (мыслями, чувствами, идеями, знаниями и т.п.). 
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Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и греч. logos – изучение) – 

совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; метод преобра-
зования данного в необходимое; способ производства. 

Цель – повышение качества образования. 
Задачи: 
 усиление интенсивности урока; 
 повышение мотивации студентов; 
 студенты начинают понимать более сложный материал в результате более ясной, эф-

фективной и динамичной подачи материала; 
 формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 
 содействует росту успеваемости студентов по предмету; 
 идти в ногу со временем; 
 стать для ребенка проводником в мире новых технологий; 
 наставником в выборе компьютерных программ; 
 повысить профессиональный уровень педагога. 
В профессиональной деятельности я использую для эффективности изучения иностран-

ного языка, свой блог, где студенты могут найти всю полезную информация для себя и по 
уроку, такие как: методические рекомендации для студентов к практическим занятиям по дис-
циплине «иностранный язык¬, методические рекомендации для студентов по написанию ре-
фератов по дисциплине «иностранный язык¬, методические рекомендации для студентов по 
подготовке компьютерных презентаций по дисциплине «иностранный язык¬, методические 
рекомендации по написанию деловых писем, методические рекомендации по произношению 
по дисциплине «английский язык¬, задания для самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов по «иностранному языку¬, понятийный словарь по английскому, дидактические сред-
ства обучения, контрольно-измерительные материалы, а так же список основных и дополни-
тельных литературных источников.  

На уроках английского языка я часто использую игровые технологии, например при 
закреплении пройденного материала или при обобщении знаний лексики в устной речи по те-
мам «Мy Family¬, «My House is my Fortress¬, «Food¬, «Shops¬ and «Travelling¬. На рисунке №3 
изображен слайд игры «Своя игра¬, который я использую для проверки знаний студентов 
сразу по нескольким темам. Стараюсь создавать условия для формирования общий компетен-
ций, предметных результатов при решении учебной задачи. 

Еще на уроках английского языка я использую мобильное приложение кахут. В данном 
приложении можно самому создавать задания для опроса лексики по разным темам или вос-
пользоваться уже готовыми формами. Студенты с помощью сотового телефона отвечают на 
заданные вопросы. У студентов 20-30 секунд для ответа. В конце изображается таблица с бал-
лами, которые отвечали быстро и без ошибок.  

Интерактивное обучение – это обучение, основанное на активном взаимодействии с 
субъектом обучения это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объ-
ектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обучения, в 
котором невозможно неучастие студента в коллективном, взаимодополняющим, основанном 
на взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания. 

Как преподавателем иностранного языка мною используются на уроках игровые тех-
нологии. 

Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. В отличие от игры вообще 
педагогические игры обладают существенным признаком - четко поставленной целью обуче-
ния и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной направлен-
ностью. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся. При планировании игры 
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дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется пра-
вилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в учебную деятельность 
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а 
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

На уроках немецкого языка мною используются такие игры, как фонетическая, лекси-
ческая, ролевая и деловая. 

Фонетическая игра – предназначена для корректировки произношения на этапе фор-
мирования речевых навыков и умений и его тренировки на этапе совершенствования речевых 
умений. 

Стихотворение по теме «Еда¬. 
Цель: тренировка кратких и долгих гласных. 
Wer mag die Tomate? Agathe!Agathe! 

Ist rot und so rund, ist gut und gesund. 

Wer mag die Karotte? Charlotte! Charlotte! 

So hol sie heraus und trag sie nach Haus. .... 

Лексическая игра – выполняется на материале по определенной теме, которая ведется 
в данный момент. 

Числительные. 
Цель: закрепление количественных и порядковых числительных. 
Ход игры: образуется две команды. Преподаватель называет порядковое или количе-

ственное числительное. Первая команда должна назвать предыдущее число, вторая последу-
ющее ( соответчственно порядковое или количественное числительное). За каждую ошибку 
команда получает штрафное очко. Выигрывает команда, получившая меньшее количество 
штрафных очков. 

Ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в обоб-
щенной форме в специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность 
взрослых и отношениях между ними. Игры могут быть не только с бытовым сюжетом, но и 
производственным («железная дорога¬, «больница¬ и т.д.). Игры, включающие ролевую дея-
тельность, формируют коммуникативные навыки, социальные ориентации и нормы поведе-
ния. 

Ролевая игра - игра проводится между учащимися по принципу индивидуального пер-
венства (заполните пропуски словами из таблицы). 

Данные игры преследуют цели: 
- научить студентов употреблению речевых образцов, содержащих определенные 

грамматические трудности; 
- создать естественную ситуацию для употребления, данного речевого образца; 
- развить речевую творческую активность студентов. 
Игры могут проводиться между студентами по принципу индивидуального или ко-

мандного первенства. 
Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, упрощенное вос-

произведение реальной производственной ситуации. Она представляет собой последователь-
ность действий, которые игроки должны выполнить для достижения определенного резуль-
тата. Игра регламентируется правилами, заранее прописанными в сценарии. 

Я предлагаю прочитать сценарий деловой игры на тему «Экскурсия по городу Канзас¬, 
экскурсия была сделана в виде презентаций в группе К101Б. 

Цели игры:  
• социокультурный аспект – знакомство с достопримечательностями Москвы;  
• развивающий аспект – расширение кругозора, повышение общей культуры;  
• воспитательный аспект – воспитание уважения к памятникам культуры;  
• учебный аспект – формирование коммуникативных умений говорения и аудирования.  
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Деловая игра включала следующие этапы: подготовительный, организационный, де-
монстрационный и заключительный. 

Сценарий деловой игры: 
Группа русских туристов приезжает в Канзас. Гид (Лазарев Андрей) встречает группу 

в аэропорту. По дороге в отель гид знакомит туристов с программой пребывания и дает общую 
информацию по Канзасу.  

В отеле группу встречает дежурный администратор (Шапошникова Аня), знакомит с 
отелем, дает информацию по организации питания и услугам отеля, проводит процедуру ре-
гистрации и размещения.  

На следующий день группа в сопровождении гида (Шадрина Мария) посещает Католи-
ческий собор Иоанна Крестителя, Мемориальную арку Rosedale. Вечером группа посещает 
Кинотеатр под открытым небом Boulevard (гид – Шадрина Мария).  

На третий день группа совершает пешеходную экскурсию по Виллидж-Уэст (гид – 

Мулланурова Наташа).  

На четвертый день группа посещает Третьяковскую галерею дворец Sauer Castle и Ин-
дийское кладбище (гид – Коротких Оля).  

На пятый день группа совершает экскурсию по торговому центру Legends at Village 

West (гид – Чистякова Юля).  
На шестой день – отъезд из Канзаса (гид – Mельникова Лена). 
В ходе подготовки и проведения деловой игры студенты усовершенствовали знания 

английского языка, расширили свой лексический запас, получили навыки работы с различ-
ными источниками информации, а также навыки отбора и систематизации информации, рас-
ширили свои познания в области культуры, искусства, и истории нашего города, познакоми-
лись с профессией гида-переводчика. 

Таким образом, интерактивны технологии позволяют добиться решения основной за-
дачи: развития познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, развивать критическое и творческое мышление.  
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА¬ 

Аннотация 

С помощью средств информационно – коммуникационных технологий становится возможным широкий 
доступ к учебно-методической и научной информации, для педагога упрощается организация оперативной кон-
сультационной помощи, планирование научно-исследовательской деятельности, становится возможным прове-
дение виртуальных учебных занятий. 
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Ключевые слова: информационные процессы, информационные и коммуникационные технологи, со-
временное общество, компьютерные технологии, доступ к учебно-методической и научной информации. 

В современном обществе информационные процессы являются одной из важнейших 
составляющих жизнедеятельности человека и социума. Развитие глобального процесса ин-
форматизации общества ведет к формированию не только новой информационной среды оби-
тания людей, но и нового, информационного уклада их жизни и профессиональной деятель-
ности.  

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной 
системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. 

Богатейшие возможности для этого предоставляют информационно-коммуникацион-
ных технологии (ИКТ). В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют 
не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соот-
ветствующим образом организованных знаний, но и развивать его интеллектуальные и твор-
ческие способности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различ-
ными источниками информации. 

На современном этапе развития образования проблема подготовки выпускников, хо-
рошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает особо важное значение в связи 
с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества 
в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоя-
тельно и свободных от стереотипов. Применение этих технологий в обучении информатике 
объясняется также необходимостью решения проблемы поиска путей и средств активизации 

познавательного интереса обучающихся, развития их творческих способностей, стимуляции 
умственной деятельности. Особенностью учебного процесса с применением компьютерных 
средств является то, что центром деятельности становится обучающийся, который исходя из 
своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания[2]. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 
описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информа-
ции. Важнейшим современными устройствами ИКТ на сегодняшний день являются:  

 компьютер - снабженный соответствующим программным обеспечением и средства 
телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией; 

 смартфон или планшет – с установленными специальными приложениями и соот-
ветствующим программным обеспечение. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ обучение 
приобрело новое качество, связанное, в первую очередь, с возможностью оперативно получать 
любую информацию. Через компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к ми-
ровым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, и т.д.).  

С помощью средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методиче-
ской и научной информации, для педагога упрощается организация оперативной консульта-
ционной помощи, планирование научно-исследовательской деятельности, становится возмож-
ным проведение виртуальных учебных занятий[1]. 

В зависимости от дидактических целей выделают следующие виды цифровых образо-
вательных ресурсов.  

1. Программы-тренажеры предназначены для формирования и усовершенствования 
определенных умений, а также для самоподготовки обучающихся. Stamina — клавиатурный 
тренажер, предназначенный для обучения набору на компьютерной клавиатуре. 
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Рисунок 1 – Stamina 

 

2. Контролирующие программы предназначены для контроля определенного уровня 
знаний и умений. Этот тип программ представлен разнообразными проверочными заданиями, 
в том числе в тестовой форме. Айрен — это программа, позволяющая создавать тесты для 
проверки знаний и проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на одиноч-
ных компьютерах. 

 

 
Рисунок 2 – Айрен 

 

3. Демонстрационные программы предназначены для наглядной демонстрации учеб-
ного материала описательного характера, разнообразных наглядных пособий, библиотек (фо-
тографии, видеофрагменты). К ним относятся презентационные программы, имеющие воз-
можности графического редактирования и используемые для творческой работы обучаю-
щихся. Microsoft PowerPoint — простая и в то же время многофункциональная программа для 
составления мультимедийных презентаций и слайд шоу. 

4. Имитационные и моделирующие программы - предназначены для «симуляции¬ объ-
ектов. Эти программы особенно важны, когда изучаемый материал труден для показа или но-
сит абстрактный характер. КуМир - система программирования, предназначенная для под-
держки начальных курсов информатики и программирования. Логика - для изучения логиче-
ских элементов. 
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5. Информационно-справочные программы – предназначены для вывода необходимой 
информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета (Сайты: Центральная 
публичная библиотека Новоуральска, Электронно-библиотечная система IPRbooks, Неком-
мерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс для студента) 

Использование ИКТ создает возможности доступа к большим массивам ранее недо-
ступной современной, свежей информации, осуществления «диалога¬ с источниками знаний. 
А сочетание света, мультипликации, музыки, звуковой речи, динамических моделей расши-
ряет возможности представления учебной информации. 

Преимуществами использования ИКТ в образовательном процессе являются[3]: 
- совершенствование системы управления обучением на различных этапах учебного 

занятия; 
- обеспечение состояния психологического комфорта; 
- возможность для построения индивидуальных образовательных траекторий обуча-

ющихся; 
- повышение мотивации обучения, активизация познавательной деятельности обуча-

ющихся,  
- повышение информационной культуры обучающихся, развитие их творческого по-

тенциала; 
- повышение уровня подготовки обучающихся в области современных информацион-

ных технологий; 
- развитие навыков самостоятельной деятельности обучающихся; 
- демонстрация возможностей компьютера, не только как средства для игры. 
Средства ИКТ являются инструментом, который не только доставляет обучающимся 

различные знания по информатике, но и средствами, способствующими их творческому раз-
витию, возможности проводить исследования, разрабатывать проекты. Более того, возмож-
ность телекоммуникационного доступа к мировым информационным ресурсам эффективно 
влияет на личностное восприятие обучающимися окружающей среды. 

Активное применение в учебном процессе информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет обучающимся получить умения, необходимые для жизни и работы в совре-
менном обществе. ИКТ являются эффективным инструментом для развития новых форм и ме-
тодов обучения, повышающих качество образования. Широкое применение ИКТ создает усло-
вия для повышения доступности образования, для перехода от обучения на всю жизнь к обу-
чению через всю жизнь, обеспечивающему постоянную адаптацию к условиям развития ин-
формационного общества и экономики, основанной на знании[2].  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен опыт применения одного из направлений информацион-
ных технологий - онлайн-обучения по отдельной теме из курса общепрофессиональной дис-
циплины Статистика. Представлены основные формы заданий и методы контроля их выпол-
нения, а также преимущества данной формы обучения. 

Ключевые слова: электронное обучение, онлайн-обучение, дистанционные образова-
тельные технологии. 

Термин «Электронное обучение¬ введен Федеральным законом РФ от 28 февраля 2012 
г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" в части 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" в следую-
щей формулировке: «Под электронным обучением понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации обра-
зовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных техно-
логий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников об-
разовательного процесса¬ [1, С.1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего профес-
сионального образования особое место занимает применение электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий, поэтому в рамках выполнения коллективного пе-
дагогического проекта «Внедрение онлайн-обучения в ГАПОУ СО «ИМТ¬ в рамках реализа-
ции приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации¬ с 2018 учебного года преподаватели техникума осуществляют 
обучение студентов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные Образовательные Технологии (ДОТ) – это технологии, реализуемые, в 
основном, с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опо-
средованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающе-
гося и преподавателя. 

Целью использования ДОТ является предоставление студенту возможности освоения 
образовательных программ непосредственно в удобное для него время и в удобном для него 
темпе, кроме того, ведется учет деятельности обучающихся: что прошел, какую оценку полу-
чил, сколько попыток сделал, результаты этих попыток и т.д. 

Задача педагога – организовать обучение с использованием ДОТ, чтобы обучающиеся 
смогли и захотели самостоятельно учиться.  

Как пример использования ДОТ представлена дисциплина ОП.02 Статистика, которую 
изучают студенты второго курса специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Тема Статистическое изучение связей между явлениями реализуется с помощью онлайн-

курса Основы статистики на платформе Stepik [4, С. 4-9]. 

Для реализации данного направления преподаватель создает на платформе курса класс 
и рассылает студентам ссылку для входа ( Рисунок 1).  
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 Рисунок 1 – Информационная страница класса 

 

Достоинства дистанционного обучения заключается в том, что учебный курс имеет мо-
дульную структуру. Модуль включает в себя: 
1) Информационные ресурсы – презентация, видео-урок, активные ссылки на онлайн-кальку-
ляторы; 

2) Задания – тесты, задачи 

3) Контролирующие задания  

В процессе выполнения задания студенты могут обращаться за консультацией к препо-
давателю на форуме ( Рисунок 2,3). 

 

 Рисунок 2 – Структура темы Генеральная совокупность и выборка 
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 Рисунок 3 – Практическое задание самостоятельной работы 

 

В течение семестра студент изучает учебные материалы в соответствии с учебным пла-
ном. 

Для контроля за процессом обучения с использованием ДОТ преподаватель использует 
табель успеваемости, который формируется в таблице на сайте онлайн-курсов ( Рисунок 4). 

 
 Рисунок 4 – Формирование табеля успеваемости класса 

 

Зачет по теме принимается в виде Сертификата о завершении курса ( Рисунок 5). 

 
 Рисунок 5 – Страница Сертификата о завершении курса 
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Таким образом, использование дистанционных технологий позволяет выполнить тре-
бования: 

 ФГОС – бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий [2, С.5-8];  

 Профессионального стандарта Бухгалтер, где в каждую трудовую функцию включа-
ется необходимое умение пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтер-
ского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой [3, С.3-5.]. 

Преимущества ДОТ в образовательном процессе состоят в следующем: 
 обучение без отрыва от дома; 
 индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обучающемуся возмож-

ность построения индивидуальной образовательной траектории, индивидуального расписания 
занятий;  

 создание образовательной среды позволяет учитывать индивидуальные психофизи-
ческие способности каждого обучающегося;  

 электронный контроль знаний гарантирует объективность и независимость оценок;  
 консультации с преподавателем с помощью электронных средств связи;  
 наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение персональ-

ного компьютера, современных средств коммуникаций. 
Реализация данного метода позволит эффективно организовать учебный процесс, опи-

раясь на последние достижения науки в области использования электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий, анализировать результаты деятельности коллек-
тива, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образова-
тельный процесс.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

«ТОНКИЕ КЛИЕНТЫ¬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Аннотация  
Статья посвящена вопросам организации занятий иностранного языка с использованием информацион-

ных технологий. В ней раскрываются возможности применения компьютерной технологии «Тонкие клиенты¬ с 
целью формирования у обучающихся информационной культуры. Использование данной технологии позволяет 
студентам при обучении аудированию слышать иноязычную речь, при обучении говорению произносить фразы 
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на английском языке в микрофон, при изучении грамматических явлений выполнять грамматические упражне-
ния, разгадывать кроссворды, чайнворды, осуществлять целенаправленный поиск необходимой информации, вы-
полнять игровые упражнения. 
Ключевые слова: информационные технологии, «Тонкие клиенты¬, иностранный язык, цифровые образова-
тельные ресурсы, профессиональное образование. 

В течение последнего времени наша страна, а вместе с ней и профессиональное обра-
зование переживает много изменений. На фоне обострения глобальной конкуренции и начав-
шейся гонки за создание принципиально новой технологической базы экономического роста, 
Россия не может позволить себе сохранять систему профессионального образования, создан-
ную для индустриального периода экстенсивного развития в неконкурентной среде. Эти изме-
нения, происходящие в российской экономике, требуют подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных производить новые знания и технологии. Основы гуманитар-
ных качеств профессионала составляют эффективное оперирование информацией, способ-
ность получить информацию из иноязычных источников, модифицировать и верно доносить 
её до партнёров, потребителей, а также работать с зарубежными коллегами. Вследствие этого 
повысилась значимость учебной дисциплины «Иностранный язык¬. Современному студенту 
необходимо овладеть профессиональной коммуникативной компетенцией, позволяющей осу-
ществлять профессиональную деятельность в новых условиях. Обучение иностранному языку 
является обязательным компонентом профессиональной подготовки специалиста любого про-
филя, а владение иностранным языком – одним из показателей профессиональной компетент-
ности.  

Для Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса повышение эффективности 
профессионального образования это, прежде всего, качественное изменение результата обра-
зовательного процесса. Результат деятельности студенческого и педагогического коллектива 
техникума – профессиональные и социальные успехи выпускников, их высокая конкуренто-
способность на рынке труда, гарантированное трудоустройство. Необходимым условием ка-
чественного образования в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса является гар-
моничное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. 

Важную роль в обеспечении эффективности образовательного процесса играет его ак-
тивизация, основанная на использовании новых педагогических технологий, в том числе ин-
формационных. 

Современные технологии в обучении иностранным языкам – это техническое оснаще-
ние учебного процесса в виде электронных устройств и ресурсов. Использование информаци-
онных технологий помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей обучающихся, их 
уровня обученности, склонностей и желаний. Информационные технологии позволяют не 
только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуаль-
ные, творческие способности студентов, их умение самостоятельно приобретать новые зна-
ния, работать с различными источниками информации [2]. Быстрое развитие информацион-
ных технологий определяет необходимость поиска новых подходов к организации процесса 
обучения [1].  

Государством четко определены приоритеты в образовании – каждый гражданин 
страны должен уметь объясняться на иностранном языке - это требование современного мо-
мента интеграции России в мировое социально-экономическое сообщество. В соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального образования, объем учебной нагрузки по иностранному языку составляет не ме-
нее 2 часов в неделю на весь срок обучения.  

ФГОС СПО определяет результат образовательного процесса, в том числе по иностран-
ному языку, в контексте освоения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования. Студент должен уметь общаться (устно и пись-
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менно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, переводить (со сло-
варём) иностранные тексты профессиональной направленности, самостоятельно совершен-
ствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас, а также должен знать лек-
сический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) ино-
странных текстов профессиональной направленности [3]. 

Содержание программы «Иностранный язык¬ направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средства приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов 
и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
 лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, соци-

альной, стратегической и предметной; 
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 
 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 
Применение информационных технологий на уроках иностранного языка создает оп-

тимальные условия для успешного освоения программного материала, при этом обеспечива-
ется гибкая, достаточная и посильная нагрузка всех обучающихся. Кроме того трудно пере-
оценить роль информационных технологий как мотивационного стимула, а также как средства 
осуществления эффективного контроля со стороны педагога и самих обучающихся.  

В Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса успешно функционирует кабинет 
иностранного языка, в котором используется компьютерная технология «Тонкие клиенты¬. 
Использование данной технологии позволяет студентам при обучении аудированию слышать 
иноязычную речь, при обучении говорению произносить фразы на английском языке в мик-
рофон, при изучении грамматических явлений выполнять грамматические упражнения, разга-
дывать кроссворды, чайнворды, осуществлять целенаправленный поиск необходимой инфор-
мации, выполнять игровые упражнения. 

Тонкий клиент (windows-терминал) - бездисковая рабочая станция, которая подключа-
ется по сети к серверу. Все необходимые программы и приложения выполняется непосред-
ственно на сервере, а сам клиент при этом служит только для ввода информации и отображе-
ния интерфейса программ.[5] 

Как показал опыт Каменск – Уральского техникума торговли и сервиса, обучение ино-
странному языку – одна из сфер, где наиболее эффективно себя проявили «тонкие клиенты¬, 
обеспечив:  

 наличие в кабинете 12 компьютеризированных рабочих мест, объединённых в ло-
кальную систему с возможностью выхода с каждого рабочего места в интернет; 

 безопасность доступа, сохранность данных и надежность выполнения программ;  
 существенное снижение сроков инсталляции и обновления программного обеспече-

ния; 
 значительное снижение энергопотребления и стоимости обслуживания обучающих 

IT-комплексов.  
Необходимо отметить и другие важные преимущества использования технологии «тон-

ких клиентов¬ в учебном процессе при освоении иноязычной профессиональной среды (рису-
нок 1):  

http://www.tonk.ru/shop/tonk/
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1. Отсутствует необходимость технического обслуживания рабочих мест, что сокра-
щает расходы учебного заведения на обслуживающий персонал.  

2. Нет ограничения в ресурсах, возникающих при использовании персональных ком-
пьютеров в качестве рабочих мест (оперативная память, диски и другие), так как все пользо-
ватели пользуются ресурсами центрального сервера. Более того, ресурсы сервера разделяются 
между пользователями, и каждый пользователь получает производительность сервера по су-
щественно более низкой цене. Работа со всеми ресурсами контролируется преподавателем.  

3. Отсутствует необходимость системного администрирования рабочих мест, так как 
всё администрирование, модернизация аппаратного или программного обеспечения происхо-
дит на сервере, т.е. централизованное управление и надежность решений на базе тонких кли-
ентов для образовательной сферы сокращают время простоя систем и количество неполадок, 
повышая производительность работы преподавателя и обучающихся. 

4. Отпадает необходимость поддержки и обновления версий программного обеспече-
ния, устанавливаемого на персональные компьютеры - операционная система, офисные и при-
кладные программы.  

5. Защита от вредоносных носителей — нет возможности делать копии документов на 
съемные носители информации. 

6. Использование легального программного обеспечения, существенная экономия на 
стоимости его приобретения. В большинстве случаев требуется минимальное количество ли-
цензий на приложения, так как программы, установленные на сервере, могут запускать все 
пользователи, и используется одна встроенная операционная система. 

7. Экономия электрической энергии. Количество потребляемого типовым тонким 
клиентом электричества в среднем в пятьдесят раз меньше, чем количество электричества, по-
требляемого системным блоком персонального компьютера.  

Использование компьютерной технологии «Тонкие клиенты¬ на уроках иностранного 
языка в группе СПО Дизайн (по отраслям) позволило: 

 сформировать более позитивное отношение к изучению предмета, посещаемость 
увеличилась на 20%, качество на 13%;  

 использовать на занятиях современные цифровые образовательные ресурсы, в том 
числе электронные учебники и таблицы на английском языке, соответствующие профессио-
нальной тематике; 

 организовать самостоятельную работу студентов на сайтах, в том числе 

https://www.britishmuseum.org, https://designshack.net; 

 осуществлять целенаправленный поиск профессиональной информации; 
 приобрести опыт контактов с дизайнерами из англоязычных стран; 
 получить доступ к современным технологиям, посредством перевода с английского 

на русский статей из профессиональных журналов и сайтов по технологии выполнения дизай-
нерских проектов; 

 создавать проекты по истории развития дизайна, работая в электронном приложении 
Microsoft Power Point и используя материалы интернета; 

 работать в интерактивных приложениях Google. 

Активное применение в учебном процессе информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет обучающимся получить умения, необходимые для жизни и работы в совре-
менном обществе. Информационно-коммуникационные технологии являются эффективным 
инструментом для развития новых форм и методов обучения, повышающих качество образо-
вания. Широкое применение данных технологий создает условия для повышения доступности 
образования, для перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь, обеспечи-
вающему постоянную адаптацию к условиям развития информационного общества и эконо-
мики, основанной на знании. Одной из наиболее эффективных информационных технологий 
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является технология «Тонкие клиенты¬, способствующая становлению профессионала при 
освоении иностранного языка в условиях профессионального образовательного учреждения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА  

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация  
В статье раскрывается понятие дидактическое средство, виды интерактивных дидактических средств.  

Рассматриваются возможности сервиса LEARNINGAPPS.ORG для создания дидактических средств по матема-
тике для начальной школы.  Приведены и описаны примеры интерактивных упражнений по математике и их 
методическое назначение.  

Ключевые слова: дидактическое средство, интерактивное дидактическое средство, интерактивные 
упражнения, сервис LEARNINGAPPS.ORG, шаблоны интерактивных упражнений. 

В настоящее время в обучении особое значение приобретает использование инноваци-
онных технологий. Задача учителя состоит в том, чтобы научиться правильно и эффективно 
использовать современные информационные технологии в образовательном процессе, для 
того, чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения. 

Дидактическое средство – это все элементы учебной среды, которые педагог созна-
тельно использует для целенаправленного учебно-воспитательного процесса, для более пло-
дотворного взаимодействия с обучаемыми.  

Интерактивное средство обучения – средство, при котором возникает диалог, то есть 
активный обмен сообщениями между пользователем информационной системой в режиме ре-
ального времени. 

Интерактивные дидактические средства - это тренажеры, тесты, упражнения, обучаю-
щие программы, обучающие системы. 

Рассмотрим возможности платформы LearningApps.org для создания дидактического 
средства по математике для начальной школы. 

Learningapps.org - сервис для создания интерактивных упражнений по разным предме-
там. Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. На сайте «LearningApps.org¬ 
представлена большая коллекция готовых упражнений, сортированных по категориям (учеб-
ные предметы, области знаний), по темам, по ступеням обучения (начальная, средняя школа, 
старшие классы, профессиональное образование и повышение квалификации), смотри рису-
нок 1. 
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Рисунок 1. Интерфейс сервиса LearningApps.org 

 

LearningApps.org предназначен и для разработки собственных интерактивных дидакти-
ческих средств. Для создания используются шаблоны: кроссворды, пазлы, тестовые задания, 
викторины, таблицы, дидактические игры, классификации, видео-файлы, смотри рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Шаблоны для создания интерактивных упражнений 

 

Приведем примеры интерактивных упражнений, которые можно использовать на уро-
ках математики в начальной школе. 

1. «Найти пару¬-установление соответствий между картинкой, текстовой записью, 
аудио, видео. Например, к каждому выражению найди соответствующее решение, смотри ри-
сунок 3. 
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Рисунок 3. Упражнение «Найти пару¬ 

 

2. «Классификация¬ - распределение графических и текстовых элементов 

на соответствующие группы.  Например, распредели математические записи на группы, 
смотри рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Упражнение «Классификация¬ 

 

3.«Хронологическая линейка¬ - расположение элементов хронологическом порядке, 
смотри рисунок 5. 

 
Рисунок 5. Упражнение «Хронологическая линейка¬ 
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4. «Пазлы¬ - выбери вкладку с числом 8, 9, 10. Открой вкладку с соответствующим 
значением переменной, смотри рисунок 6. 

Рисунок 6. «Пазлы¬ по теме «Уравнение¬ 

 

5. «Викторина с выбором правильного ответа¬ - организация викторины. Учитель при-
думывает вопросы и задает возможные варианты ответов на них. Необходимо выбрать пра-
вильный ответ, смотри рисунок 7. 

 
Рисунок 7. Викторина с выбором правильного ответа по теме «Текстовые задачи¬ 

 

6. «Заполнить пропуски¬ - установка параметра ввода слов в пропуски, смотри рисунок 
8. 

 
Рисунок 8. Упражнение «Заполнить пропуски¬ 
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Созданные упражнения, а также упражнения, выбранные вами из готовых, сохраня-
ются в личном кабинете, во вкладке «Мои приложения¬. 

Поскольку интерактивные упражнения обеспечивают более полное представление об-
раза или понятия, это позволяет использовать их на любом этапе учебного занятия: 

 на мотивационном этапе; 
 при закреплении нового материала; 
 при поведении самостоятельной работы; 
 в игровых моментах соревновательного характера. 
Интерактивные упражнения сочетают в себе наглядность, практическое развитие навы-

ков работы за компьютером, диалог учителя и учащегося в процессе обучения. Наилучшим 
вариантом использования таких упражнений на уроке математики является наличие компью-
теров у обучающихся и интерактивной доски в классе. 

Методическое назначение упражнений различно: 
 обучающие; 
 информационно-поисковые; 
 демонстрационные; 
 контролирующие; 
 учебно-игровые. 
При выполнении заданий в статистике группы у учителя отображается правильность 

выполнения упражнения и количество решенных заданий.  
Таким образом, использование интерактивных дидактических средств на уроке дает 

возможность организовать учебный материал по математике с учетом различных способов 
учебной деятельности, структурировать и компактно представить большой объем учебной ин-
формации, усилить визуальное восприятие и облегчить усвоение нового материала. 
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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности применения инфографики как средства визуализации данных в 
образовательной деятельности.  Определяется актуальность использования такого метода обучения, как инфо-
графика. Рассмотрены типы и форматы представления инфографики  подходящей для представления учебного 
материала. Представлены варианты инфографики подходящей для представления учебного материала. Также 
выявлены преимущества использования инфографики в учебном процессе. Представлены этапы создания инфо-
графики. 
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Переизбыток информации – проблема современного общества. На сегодняшний день в 
мире информация играет важную роль, за последние годы информационная активность совре-
менного общества настолько возросла, что за день человек получает огромный объем инфор-
мации, который сложно охватить и усвоить.  

Последнее время отмечается падение качества знаний на фоне увеличения объема но-
вой информации. В школьной и вузовской программе с каждым годом появляется все больше 
и больше тем, которые необходимо усвоить по программе. Так как увеличить количество за-
нятий в неделю невозможно, приходится увеличивать объем материала на уроке, что не всегда 
помогает обучающимся качественно усвоить материал преподавателей. Большие усилия тре-
буются преподавателю, чтобы обширная, сложная учебная информация была доведена до оп-
тимального усвоения обучающимися. В таком случае традиционные методы преподнесения 
информации не эффективны, требуются новые методы, подходы и технологии обучения. Вы-
бирая новый подход к подаче информации, следует учесть имеющийся опыт, особенности со-
временного общества, новые подходы к подаче информации с помощью информационных 
технологий.  

Одной из характеристик современного общества является использование информаци-
онных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. По-
этому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования 
информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, бы-
товые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 
технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда [1]. 

В современном понимании ИКТ - технология – это педагогическая технология, исполь-
зующая специальные способы, программы и технические средства (кино, аудио- и видеосред-
ства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией.  

Известно, что человек воспринимает в минуту 750 слов, а говорит со скоростью 150 
слов в минуту. Таким образом, остаётся в запасе ещё 600 слов, которые тратятся на размыш-
ления, когда вы слушаете кого-то другого. Этот мыслительный резерв присутствует всегда, 
поэтому, чем больше объем информации, чем дольше до слушателя доносят её основную 
идею, тем быстрее теряется его внимание. В этом случае важно преподносить информацию 
небольшими блоками, без лишней «воды¬.  

Все больше значение приобретает форма подачи информации, ее привлекательность, 
удобство, выразительность, емкость. Ведущим видом восприятия информации является зри-
тельное, поэтому преподаваемую информацию полезно наполнить визуальными образами. Из-
вестно так же, что производительность труда за счет визуальной информации увеличивается 
на 17% [3, с. 60-61].  

Среди средств визуализации данных выделяют инфографику, которая представляет со-
бой визуальный способ подачи информации, статистических данных и знаний, нашедший при-
менение во многих областях.  

Она позволяет наглядно организовать большие объёмы информации, представляет со-
отношение постигаемых объектов во времени и пространстве, а также работу какого-либо 
устройства или алгоритма. Спектр применения инфографики огромен: география, журнали-
стика, образование, статистика, технические тексты и т.д.  

Основная цель инфографики - информирование. При этом часто данный инструмент 
выступает в качестве дополнения к текстовой информации, которая охватывает тему в полном 
объеме и содержит некоторые пояснения. 

Эффективность инфографики будет тем выше, чем лучше будут скомпонованы и по-
даны данные, выбрано их визуальное оформление. Представление информации таким спосо-
бом в обучении удобно тем, что ограничений для его применения нет. Информацию, представ-
ленную в учебнике сухими словами можно представить в виде одного емкого и красочного 

слайда, что дает возможность иначе взглянуть на педагогический процесс в целом. 
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По методу представления инфографику можно разделить на несколько видов [4, с. 156-

158]:  

1) Аналитическая инфографика, в которой приводятся разнообразные статистические 
и цифровые показатели, отображающие какие-либо связи или зависимости. Это простейшие 
диаграммы, графики, гистограммы.  

2) Новостная инфографика, включающая в себя грамотное, наглядное и краткое объяс-
нение новостного материала.  

3) Инфографика для презентации. Это достаточно востребованный тип инфографики, 
благодаря росту количества деловых презентаций, бизнес проектов.  

4) Инфографика как реклама. Используется чтобы, чтобы наглядно и быстро донести 
сообщение о выгодах, которые получит целевая аудитория, обратившись к предлагаемым то-
варам или услугам.  

5) Инфографика-инструкция, объяснение устройства, принципа работы, действий, или 
иной информации, которую необходимо донести человеку, чтобы он, в свою очередь, не до-
пустил ошибки.  

Инфографика может быть статичной, анимированной или даже интерактивной, в зави-
симости от целей обучения, его аудитории и конкретного предмета.  

Для представления учебного материала подходит аналитическая инфографика, инфо-
графика для презентаций и инфографика-инструкция. На рисунке 1 представлена аналитиче-
ская инфографика, на рисунке 2 – инфографика для презентаций, на рисунке 3 – инфографика-

инструкция. 
 

 
Рисунок 1. Форматы представления инфографики. 

 

Особенностями инфографики являются: 
- графические объекты, ассоциативно связанные с представляемой информацией или 

являющиеся графическим выражением трендов и направлений изменения представляемых 
данных; 

- полезная информационная нагрузка; 
- красочное представление; 
- внятное и осмысленное представление темы [3, с. 222-224]. 

На раннем этапе своего развития первая инфографика служила вспомогательным, вто-
ростепенным компонентом публикации. К первым примерам использования инфографики в 
процессе обучения можно отнести плакаты и другие материалы к университетским лекциями 
и школьным учебникам. Так или иначе, в то время инфографика коммуницировала с читате-
лем или обучающимся в условно-пассивной форме: он мог лишь разглядывать картинку и ана-
лизировать ее. 
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Рисунок 2. Антон Чехов. Особые приметы. 
 

Современные технологии позволяют не только грамотно донести до обучающегося ин-
формацию, но и представить ее в как можно более привлекательном виде. 

Самая простая диаграмма или смысловой слайд могут по-новому «заиграть¬, если по-
добрать для них интересное решение, а самая сложная информация – стать понятной и про-
стой, если использовать грамотный подход и визуализацию.  

Например, инфографика по литературе о писателе Антоне Чехове, поможет обучаю-
щимся запомнить информацию лучше, чем параграф в учебнике: 

Существует 8 основных типов инфографики: 
 

 
Рисунок 3. Основные типы инфорграфики. 

 

При создании инфографики следует руководствоваться следующими правилами: 
1. инфографику возможно разрабатывать в том случае, если есть информация. Корот-

кие товарные слоганы не могут быть реализованы инфографикой, так как не содержат никаких 
фактов, данных, взаимосвязей.  
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2. инфографика является инструментом коммуникаций, из чего следует, что её исполь-
зование должно подчиняться целям коммуникации: ясность, понятность и скорость восприя-
тия. И третье: данные и факты, которые составляют смысл иллюстрируемой информации, 
должны иметь логическую взаимосвязь между собой.  

Выделяют три главные ступени для создания успешной инфографики в печати и в сети 
Интернет:  

1. необходимо четко понимать, что за тип информации будет представлен: простран-
ственный, хронологический, количественный или смешанные комбинации; 

2. представлять себе соответствующий образ информации как единого целого, то есть 
гораздо больше, чем совокупность карт, схем, чертежей и диаграмм; 

3. выбрать нужный тип презентации - статический, динамический или интерактивный. 
Создать инфографику можно с помощью различных инструментов: MS PowerPoint, 

Adobe Photoshop. Для подготовки отдельных элементов инфографики (облака слов, диа-
граммы, графики) предлагаются различные сервисы Веб 2.0. 

Для профессионального оформления инфографики предлагаются средства специаль-
ных сервисов. К сожалению, русскоязычных сайтов посвященных созданию инфографики 
мало, зато англоязычный сегмент предоставляет широкий выбор ресурсов по визуальной пре-
зентации материалов, так как инструменты графической визуализации за рубежом развива-
ются довольно быстро. 

Начальные этапы создания инфографики для печатных СМИ и Интернета практически 
одинаковы: 

- 1 этап - выбор темы. Ее основные свойства - востребованность и актуальность;  
- 2 этап - сбор информации по теме, используя глобальную сеть Internet и другие ис-

точники; 
- 3 этап – систематизация, в результате которой весь материал был скомпонован и 

приведен в красивый наглядный вид, а так же выбран формат инфографики - одностраничная 
картинка. 

- 4 этап - работа над графикой и сборка графики на основе эскиза. 
Преимуществами инфографики являются:  
- универсальность – представление информации в виде красочного графика или ин-

терактивной таблицы;  
- наглядность – представление информации в виде образов, поданная в доступной и 

простой форме;  
- привлекательность. 
Применение различной инфографики в обучении позволяет обучающимся лучше запо-

минать информацию, упрощает усвоение учебного материала, делает его понимание более 
простым, наглядным и эффективным. 
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ИНФОPМAЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБPAЗОВAНИИ 

Aннотaция 
В стaтье paссмотpенa пpоблемa пpименения инфоpмaционных технологий в сфеpе обpaзовaния, пpиве-

дены пpимеpы использовaния инфоpмaционных технологий в обpaзовaнии. Пpоaнaлизиpовaнa знaчимость 
внедpения и использовaния инфоpмaционных технологий в кaзaхстaнском обществе и кaзaхстaнском 
обpaзовaнии. Выявлено, что инфоpмaционные технологии в обpaзовaнии позволяют использовaть более 
шиpокий спектp фоpм и методов обучения, и являются одним из совpеменных путей интенсификaции и опти-
мизaции учебного пpоцессa.  

Ключевые словa: инфоpмaционные технологии, системa обpaзовaния, новые обpaзовaтельные техноло-
гии.  

Компьютеpные технологии пpизвaны стaть обязaтельной чaстью целостного 
обpaзовaтельного пpоцессa, знaчительно повышaющей его эффективность. Кaк отмечaет боль-
шинство исследовaтелей, тенденции к компьютеpизaции обpaзовaния будут ускоpяться 
незaвисимо от условий. Однaко, кaк полaгaют многие исследовaтели, дети знaкомы в основ-
ном с игpовыми компьютеpными пpогpaммaми и используют компьютеpную технику для 
paзвлечений. Пpи этом познaвaтельные и обpaзовaтельные мотивы paботы с компьютеpом 
стоят пpимеpно нa двaдцaтом месте. Тaким обpaзом, для pешения познaвaтельных и учебных 
зaдaч компьютеp используется не в полной меpе.  

Однa из пpичин тaкого положения связaнa с тем, что компьютеpные технологии в 
школе не нaшли еще своего должного пpименения. В школaх же, где уже ведется обучение 
детей нa компьютеpе, pеaлизуются не все его возможности. Многие учителя и пpеподaвaтели 
не знaкомы с новыми компьютеpными технологиями и не имеют пpедстaвление о способaх их 
использовaния в обучении, не осознaвaя, в полной меpе, знaчимости использовaния ин-
фоpмaционных технологий. Уpоки в школе с пpименением компьютеpa в большинстве 
случaев ведут учителя инфоpмaтики, в силу специфики своей подготовки, слaбо пpедстaвля-
ющие условия, котоpые необходимо соблюдaть пpи использовaнии компьютеpных техноло-
гий пpи обучении конкpетным пpедметaм. Пpоблемa шиpокого пpименения компьютеpных 
технологий в сфеpе обpaзовaния в последнее десятилетие вызывaет повышенный интеpес в 
отечественной педaгогической нaуке.  

Инфоpмaционные технологии - это системы методов и способов сбоpa, нaкопления, 
хpaнения, поискa, обpaботки, aнaлизa, выдaчи дaнных, инфоpмaции и знaний нa основе пpиме-
нения aппapaтных и пpогpaммных сpедств в соответствии с тpебовaниями, пpедъявляемыми 
пользовaтелями. Выделяется тpи основных компонентa инфоpмaционных технологий:  

 комплекс технических сpедств - вычислительной, телекоммуникaционной и 
оpгaнизaционной техники;  

 системы пpогpaммных сpедств - общего (системного) и функционaльного 
(пpиклaдного) пpогpaммного обеспечения; 

 системы оpгaнизaционно-методического обеспечения. 
 Инфоpмaционные технологии посpедством сpедств связи и носителей инфоpмaции 

дaют людям возможность быть инфоpмиpовaнными о событиях не только нaстоящего вpе-
мени, но и пpошлого. Облaстями пpименения инфоpмaционных технологий являются пpaкти-
чески все сфеpы жизни [1]. Инфоpмaционные технологии делятся нa двa видa:  

 aнaлоговые, они основaны нa пpедстaвлении инфоpмaции в виде кaкой-либо 
непpеpывной физической величины, нaпpимеp, нaпpяжения или силы электpического токa;  

  цифpовые, они основaны нa дискpетном способе пpедстaвления инфоpмaции в 
виде чисел (обычно в двоичной системе счисления), знaчения котоpых отобpaжaют со-
деpжaние инфоpмaции.  
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По сpaвнению с aнaлоговой, цифpовое пpедстaвление инфоpмaции обеспечивaет знaчи-
тельно большую зaщищённость от помех, в том числе пpи пеpедaче по кaнaлaм связи.  

Основные педaгогические цели инфоpмaционных технологий нa зaнятиях состоят в: 
paзвитии личности обучaющегося, включaющее в себя: paзвитие твоpческого, констpуктивно-

поискового мышления, paзвитие коммуникaтивных способностей; paзвитии умения пpи-
нимaть неоpдинapные pешения в сложных pолевых ситуaциях; совеpшенствовaнии нaвыков 
исследовaтельской деятельности [5].  

Потенциaл инфоpмaционных технологий в совpеменной системе обpaзовaния опpеде-
ляется шиpоким спектpом paзвития человеческой личности (эмоции, интеллект, миpовоззpе-
ние, сaмостоятельное твоpческое и кpитическое мышление, эстетическое сознaние и т.д.). 
Вопpосы paзвивaющего потенциaлa инфоpмaционных технологий все больше пpивлекaют 
внимaние отечественных психологов и педaгогов, paботaющих нaд концепцией «электpонной 
педaгогики¬, тaк кaк они считaют, что инфоpмaционные технологии пpедостaвляют для 
paзвивaющего обучения немaло возможностей [5].  

Нaпpимеp, pеaлизaция пpинципa нaглядности и возможность использовaть aудио-, ви-
део-, гpaфические фpaгменты, что позволяет объединить в нужных комбинaциях paзные виды 
нaглядности. Эти возможности способствуют paзвитию у обучaющихся кpеaтивного мышле-
ния, пpедостaвляют свободный доступ к миpовым инфоpмaционным pесуpсaм, позволяют со-
веpшенствовaть интеллектуaльные и моpaльно-волевые кaчествa. Нa этом пpинципе основaно 
пеpспективное и новое нaпpaвление в педaгогике, тpебующее особого внимaния, – 

медиaобpaзовaние, выступaющее зa изучение зaкономеpностей мaссовой коммуникaции. Ос-
новнaя зaдaчa медиaобpaзовaния - подготовить новое поколение к жизни в совpеменных ин-
фоpмaционных условиях, к воспpиятию paзличной инфоpмaции, нaучить человекa понимaть 
ее, осознaвaть последствия ее воздействия нa психику, овлaдевaть способaми общения нa ос-
нове невеpбaльных фоpм коммуникaции с помощью технических сpедств и совpеменных ин-
фоpмaционных технологий. Медиaобpaзовaние тесно связaно с художественным воспитaнием 
и многими отpaслями гумaнитapного знaния (искусствоведение, культуpология, истоpия, пси-
хология и дp.), отвечaет тpебовaниям совpеменной педaгогики в paзвитии личности, 
paсшиpяет спектp фоpм и методов пpоведения зaнятий с обучающимися [3, 8].  

Сpеди основных условий paзвития пpоцессa медиaобpaзовaния можно выделить:  
- общую оpиентaцию нa paзвитие личности;  
- учет психологических особенностей, спектpa pеaльных интеpесов и пpедпочтений 

aудитоpии;  
- paзpaботку кpитеpиев paзвития медиaвоспpиятия и способности к кpитическому, ху-

дожественному aнaлизу медиaтекстов;  
- совеpшенствовaние моделей, пpогpaмм, методик, фоpм пpоведения зaнятий со школь-

никaми и студентaми нa медиaмaтеpиaле (в том числе с использовaнием зapубежного опытa);  
- модеpнизaцию мaтеpиaльно-технической бaзы пpоцессa обучения;  
- включение в обpaзовaтельные пpогpaммы куpсов, пpедусмaтpивaющих изучение 

медиaкультуpы.  
Системa медиaобpaзовaния включaет в себя:  
1) целевые устaновки нa paзвитие личности;  
2) компонентность: состaвляющие системы - педaгоги и воспитуемые; сpедствa обуче-

ния и воспитaния; педaгогическaя модель.  
3) стpуктуpность (взaимосвязь компонентов системы, логическaя обосновaнность по-

следовaтельности этaпов модели);  
4) функционaльность;  
5) коммуникaтивность (соотнесение модели, пpогpaммы, методики с совpеменной со-

циокультуpной ситуaцией, с доминиpующими психологическими aспектaми медиaвоспpия-
тия, с возможностями сpедств мaссовой инфоpмaции и т.д.);  

6) пpaктическую pеaлизaцию и pезультaтивность [3, 6, 8].  



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 80  

Вaжно отметить и дистaнционные фоpмы обучения, котоpые в этих условиях будут 
игpaть более знaчимую pоль для учaщихся сельских школ, чем для их свеpстников из aдми-
нистpaтивных центpов. Идея использовaния компьютеpов в школaх, где необходимa чaстич-
нaя подменa учителя пpи совместном обучении в нaчaльных клaссaх, либо в кaчестве ком-
пенсaции пpофессионaльной неподготовленности учителя-совместителя является не совсем 
новой, но не менее пеpспективной. Нaличие школьного компьютеpa с выходом в Интеpнет 
позволит использовaть обpaзовaтельное учpеждение в кaчестве местного центpa откpытой си-
стемы обpaзовaния, что дaст возможность выпускникaм школы дистaнционно пpодолжить 
свое обpaзовaние в paзличных пpофессионaльных и высших учебных зaведениях[1, 3, 6, 7].  

Кpоме всего, инфоpмaционные технологии позволяют пеpейти от жёстко pеглaмен-
тиpовaнных способов оpгaнизaции учебно-воспитaтельного пpоцессa к paзвивaющим, aктиви-
зиpующим, игpовым и дaют возможность оpгaнизовaть обучение кaк коллективную, совмест-
ную деятельность обучaющихся и пpи этом диффеpенциpовaть и индивидуaлизиpовaть 
пpоцесс обучения, создaв условия для пpоявления и paзвития способностей кaждого студентa 
[5]. 

 Все пеpечисленное, кaк уже докaзaно, позволяют использовaть более шиpокий спектp 
фоpм и методов обучения, обеспечивaет более paзвеpнутый объем инфоpмaции зa счет исполь-
зовaния нaглядности [1, 3, 6, 7]. 

 Тaким обpaзом, соглaсно множеству исследовaний, в совpеменном обществе все боль-
шее paспpостpaнение получaют инфоpмaционные технологии в своих paзных фоpмaх и видaх. 
Блaгодapя им, человек может не только использовaть все пpеимуществa, котоpые имеет 
пpоцесс чтения книги, но и pеaлизовывaть свои твоpческие идеи в виpтуaльном миpе. Знaче-
ние и pоль инфоpмaционных технологий в совpеменном обществе высоки, потому что высокa 
pоль инфоpмaции и пpодолжaют возpaстaть в геометpической пpогpессии. Сегодня ин-
фоpмaционные технологии - это комплексное сpедство освоения человеком окpужaющего 
миpa [1, 3, 6, 7].  

Инфоpмaционные технологии в обpaзовaнии позволяют использовaть более шиpокий 
спектp фоpм и методов обучения, дaбы обеспечить более paзвеpнутый объем инфоpмaции зa 
счет тaкого вaжного компонентa учебной системы, кaк нaглядность, котоpый инфоpмaцион-
ные технологии могут обеспечить в полном объеме. Поэтому появилось тaкое нaпpaвление в 
педaгогике, кaк медиaобpaзовaние. Кpоме того, одним из совpеменных путей интенсификaции 
и оптимизaции учебного пpоцессa в школе является инфоpмaтизaция обpaзовaния, и в чaстно-
сти, использовaние компьютеpных технологий, с целью включения обpaзовaтельных учpежде-
ний в откpытое обpaзовaтельной пpостpaнство.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКУМА 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможности применения информационных технологий в процессе 

профессионального обучения студентов Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и 
сервиса. Обучающиеся с различными способностями становятся успешными и востребованными. Проведение 
интегративных занятий способствует повышению мотивации студентов к освоению дисциплин общеобразова-
тельного и профессионального циклов. 

Ключевые слова: информационные технологии, интеграция, обучение, образование, цифровая эконо-
мика. 

Реализация требований Федеральных Государственных стандартов образования ставит 
вопрос о пересмотре содержания образования, организации образовательного процесса. В За-
коне «Об образовании¬ № 273- ФЗ в статье 48 определены такие приоритеты, как саморазвитие, 

самообразование, что приводит к смене традиционных требований к преподавателю, который 
должен уметь управлять образовательными процессами, использовать новые образовательные 
технологии, ориентируясь, прежде всего на развитие способностей обучающихся. Педагог се-
годня не только воплощает образовательную программу, но и сам участвует в формировании 
содержания образования, его обновлении. 

Опираясь на мнения К.Д. Ушинского, что интеграция – средство интенсификации 
урока, высокая форма воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени, и 
считаем, что интегрированные занятия необходимы, т.к. они дают возможность обучающимся 
более полно увидеть картину определенного явления или вида деятельности, что является 
неотъемлемой частью становления личности. В рамках проведения интегративных занятий 
осуществляется перенос знаний, получаемой информации из одной предметной области в дру-
гую. Эти занятия являются мощными стимуляторами мыслительной деятельности.  

Примером такого интегративного занятия является: «Моделирование электрических 
схем средствами цифровых технологий, проводимое двумя преподавателями: общепрофесси-
ональных дисциплин и профессиональных модулей и информатики.  

При планировании занятия педагоги составили интегративную карту, в которой нашли 
ключевую задачу занятия, где необходима интеграция трех дисциплин: охраны труда, инфор-
матики, информационных технологий в профессиональной деятельности и одного професси-
онального модуля - технология выполнения работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих. 

Для занятия были сформулированы проблемы: Выяснить, какие основные знания спе-
циалиста позволяют выявлять неисправности в работе электрических схем. Определить уме-
ния, необходимые специалисту для составления работоспособных электрических схем.  

Поставлена цель занятия: обобщить и систематизировать знания и умения по составле-
нию и проверке работоспособности электрических схем средствами прикладной программы 
MS Power Point. 

Сформулированы задачи: 
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1. Образовательные: 
- применить пакеты прикладных программ для создания профессиональных чертежей 

и схем; 
- актуализировать знания обучающихся по теме «Составление однолинейных схем 

электропроводки¬; 

- выявить ошибки в электрической схеме; 
- смоделировать электрические схемы и проверить их работоспособность средствами 

электронных ресурсов; 
- формировать умения по организации профессиональных коммуникаций. 
2. Развивающие: 
- развивать у обучающихся интерес к специальности через активную практическую 

деятельность; 
- развивать элементы технического мышления обучающихся, умение общаться, рабо-

тать с технической и графической информацией; 
- развивать способности самоконтроля, самоанализа и самооценки. 
3. Воспитательные: 
- воспитывать профессионально-важные качестваответственность за результаты своей 

деятельности, организованность и дисциплинированность при выполнении профессиональ-
ных обязанностей, коммуникабельность. 

Одной из ключевых задач явилась задача по формированию части компетенций. Цен-
ность таких занятий заключается в том, что обучающиеся более детально проследили связь 
своей будущей специальности с дисциплинами общего образования.  

По итогам занятия обучающийся демонстрирует умения: 
 выполнять автоматизированную обработку информации; 
 применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 
 выявлять неисправности в электрических схемах; 
 выполнять моделирование электрических схем; 
 осуществлять проверку работоспособности электрической схемы; 
 выполнять самоконтроль деятельности. 
В качестве практической части занятия были представлены следующие задания для вы-

полнения по теме: 
1. Компьютерное тестирование на знание электротехнических элементов. 
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Рисунок 1 – Пример задания компьютерного теста. 

2. Выявление неисправностей в электрических схемах, согласно их описанию. 

 
Рисунок 2 – Пример задания 2 уровня сложности 

3. Моделирование работоспособной электрической схемы по ее описанию. 
Задание: смоделируйте принципиальную электрическую схему средствами программы 

MS PowerPoint по ее описанию. 
Схема состоит из двух основных частей: силовой и цепи управления. В силовую цепь 

входит трехфазный асинхронный двигатель М и нагревательные элементы тепловых реле 
КК1, КК2. Питание на схему подается при помощи автоматического воздушного выключателя 
QF. При нажатии кнопки SB2 питание подается на контактор магнитного пускателя КМ, сра-
батывает контактор магнитного пускателя КМ. При этом главные контакты КМ в силовой 
цепи замыкаются, подается питание на асинхронный двигатель М. Одновременно замыкаются 
блок-контакты КМ:1, шунтируя кнопку SB2, которую можно отпустить. Двигатель М начи-
нает вращаться. Для оперативного отключения от сети служит кнопка SB1. При ее нажатии 
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обесточивается контактор магнитного пускателя КМ, размыкаются контакты КМ в трех фазах, 
двигатель М прекращает вращение. 

Для защиты асинхронного двигателя от токов короткого замыкания служат предохра-
нители F. Для защиты асинхронного двигателя от токов перегрузки служат тепловые реле КК1, 
КК2. 

 

Рисунок 3 – Электротехнические элементы для составления схемы 

 
Рисунок 4 – Электрическая схема 

Применение в своей деятельности совокупности информационно-коммукационных, 
электронных и других технологий можно добиться устойчивого интереса обучающихся к кон-
кретной дисциплине или теме занятия, сформировать необходимые профессионально-важные 
качества специалиста, такие как: развитое техническое мышление; широкий технический кру-
гозор развитая моторика действий. Таким образом, хочется отметить преимущества и риски 
применения ИКТ-технологий на занятиях. Преимуществом считаем усиление роли ИКТ в 
цифровой экономике (технологии будущего). [2, с. 17-18] 

Опыт деятельности позволил разработать и представить на заседании лаборатории 
цифровых технологий ряд рекомендаций для педагогов по использованию ИКТ-технологий 
на занятиях  



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 85  

 

 
Рисунок 5 – Памятка «Использование ИКТ-технологий на занятиях¬ 

Таким образом, считаем, что использование ИКТ-технологий на занятиях способствует 
созданию условий для развития индивидуальных способностей обучающихся в процессе их 
коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонима-
ния и сотрудничества. Ребята с различными способностями становятся успешными и востре-
бованными. Каждый обучающийся, даже самый слабый и менее активный, имеет возможность 
проявить собственную активность и самостоятельность.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ  
MOODLE ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация  
В статье рассматривается система электронного обучения Moodle при разработке электронного учебно-

методического комплекса. Дается краткая характеристика системы, основные особенности, набор модулей - со-
ставляющих для курсов. Указывается состав учебно-методического комплекса и перечислены его достоинства 
при использовании в учебном процессе. Показано, что использование электронной оболочки Moodle усиливает 
образовательный процесс, делая его более разнообразным и динамичным. 

Ключевые слова: образовательный ресурс, электронный учебно-методический комплекс, online-курс, 
электронное обучение, информационно-образовательная среда. 

Социально-экономические процессы и требования информационного общества откры-
вают новые возможности развития и модернизации российского среднего профессионального 
образования. 

В наше время снижается уровень познавательной активности обучающихся на заня-
тиях. У них не возникает желания работать самостоятельно. Одной из причин потери интереса 
к занятиям является их однообразие. Только творческий подход к построению занятия с раз-
нообразными приемами, методами и формами могут обеспечить желаемую эффективность. 

Внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических комплексов предо-
ставляет обучающимся и преподавателям новые педагогические инструменты и возможности. 
Одним из вариантов использования таких возможностей является оболочка Moodle, разрабо-
танная для создания качественных online-курсов преподавателями. Как отмечает А.В. Корень 
[2, с. 12], "Moodle – система управления курсами (электронное обучение), также известная как 
система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Среда представляет собой 
свободное веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обу-
чения. Система реализует философию "педагогики социального конструкционизма" и ориен-
тирована, прежде всего, на организацию взаимодействия между преподавателем и обучающи-
мися, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также под-
держки очного обучения" [2, с. 14]. Вместе с этим изменяются и функции педагога, а также 
увеличивается объем самостоятельной работы обучающихся как неотъемлемой части учеб-
ного процесса. 

На данный момент нет необходимости доказывать преподавателям ценность разра-
ботки более совершенных методик обучения и их внедрения. Они не только обеспечивают 
повышение качества учебного процесса, но и способствуют активизации познавательной де-
ятельности студентов и развитие их умственных способностей. 

Основные особенности системы Moodle: 

 система спланирована таким образом, что учтены достижения современной педа-
гогики с упором на взаимодействие между обучающимися; 

 система представлена простым и удобным web-интерфейсом; 
 в дизайне используется модульная структура, причем легко модифицируется; 
 система используется для дистанционного и очного обучения; 
 обучающиеся могут редактировать свои учетные записи, добавлять фотографии и 

изменять многочисленные личные данные и реквизиты; 
 имеется богатый набор модулей-составляющих для курсов – Чат, Опрос, Форум, 

Глоссарий, Тест, Анкета, Семинар, Wiki; 
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 все оценки могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла); 
 доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и по работе, с гра-

фиками и деталями работы над различными модулями (последний вход, количество прочте-
ний, сообщения, записи в тетрадях); 

 почти все набираемые тексты могут редактироваться WYSIWYG RichText – редак-
тором. 

В электронном учебно-методическом комплексе преподаватель использует набор мо-
дулей - составляющих для курсов.  

Важным компонентом информационно-образовательной среды, создаваемой на основе 
Moodle, является коммуникативность и интерактивность. Возможности системы позволяют 
реализовать все основные механизмы общения: перцептивный (отвечающий за восприятие 
друг друга), интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия) и коммуникатив-
ный (отвечающий за обмен информацией). Чтобы создать интерес к обучению и ощущение 
постоянной поддержки со стороны преподавателей и системы в целом, при проектировании 
учебных курсов необходимо предусматривать разнообразные интерактивные формы деятель-
ности [1, с. 165]. Основными интерактивными элементами в системе Moodle, позволяющими 
информационно обеспечить и организовать коллективную работу, а также оценить результаты 
обучающихся, являются Семинар и Вики. Создаваемая информационно-образовательная 
среда, организующая проведение таких групповых занятий в интерактивном режиме, обладает 
значительными потенциальными возможностями. 

Использование интерактивных методов обучения позволит успешно формировать: 
 способность адаптироваться в группе; 
 умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией; 
 готовность принять на себя ответственность за деятельностью группы; 
 способность выдвигать и формулировать идеи, проекты; 
 готовность идти на оправданный риск и принимать нестандартные решения; 
 умение избегать повторения ошибок и просчетов; 
 способность ясно и убедительно излагать свои мысли, быть немногословным, но 

понятным; 
 умение эффективно управлять своей деятельностью и временем. 
Образовательный процесс ставит перед собой задачу, заключающуюся в увеличении 

количества учебной информации и повышении качества ее усвоения при минимальной затрате 
времени, за которое должна быть усвоена эта информация. Одной из форм организации поз-
воляющей экономить время помимо домашних работ, опросов, письменных контрольных и 
самостоятельных работ, является тестирование.  

Тестирование как технология оценки учебных достижений обучающихся, во-первых, 
обеспечивает объективность контроля, так как исключает субъективный фактор (за одну и ту 
же работу обучающиеся получают разные оценки); во-вторых, легко обрабатываются резуль-
таты (легче проверить), следовательно, экономится время преподавателя; в-третьих, у обуча-
ющегося развиваются логическое мышление, внимательность, настойчивость в достижении 
цели. В сочетании с другими видами контроля тестирование является эффективным инстру-
ментом, стимулирующим подготовку обучающихся к занятиям и повышающим их мотивацию 
к изучению дисциплины. 

В Moodle модуль Тест состоит из различного типа вопросов, добавляемых из вопросной 
базы: с одним вариантом ответа, с множеством вариантов ответа, с возможностью вписать или 
переместить свой ответ. 

Модуль Глоссарий позволяет организовать работу с терминами, которые подсвечива-
ются во всех материалах курсов и являются гиперссылками на соответствующие статьи глос-
сария. Система позволяет создавать как глоссарий курса, так и глобальный глоссарий, доступ-
ный участникам всех курсов. 
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Модуль задания - это вид деятельности студента, результатом которой обычно стано-
вится создание и загрузка на сервер файла любого формата или создание текста непосред-
ственно в системе Moodle. Преподаватель может оперативно проверить сданные студентом 
файлы или тексты, прокомментировать их и, при необходимости, предложить доработать в 
каких-то направлениях. Преподаватель может открыть ссылки на файлы, сданные участни-
ками курса и сделать эти работы предметом обсуждения в форуме. Такая схема очень удобна, 
например, для творческих курсов. Каждый студент может сдавать файлы неоднократно – по 
результатам их проверки. Все созданные в системе тексты, файлы, загруженные студентом на 
сервере, хранятся в портфолио. 

В зависимости от масштаба охватываемой предметной области различают электронные 
учебно-методические комплексы по отдельной учебной дисциплине и электронные учебно-

методические комплексы по специальности (направлению). 
Состав учебно-методического комплекса определяется содержанием рабочей про-

граммы по соответствующей дисциплине. 
Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, должны отражать со-

временный уровень развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 
учебного материала, использование современных методов и технических средств обучения, 
позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его ис-
пользованию на практике. 

Электронный учебно-методический комплекс – электронная версия учебно-методиче-
ских материалов, включающая традиционные учебно-методические комплексы по дисципли-
нам учебного плана, учебно-методические комплексы по видам практик и учебно-методиче-
ские комплексы по итоговой государственной аттестации выпускников. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине включает: учебно-методический ком-
плекс как самостоятельный документ в соответствии с утвержденной структурой; дополни-
тельные элементы (электронные версии учебника, учебного пособия, учебно-методического 
пособия, практикума, практического пособия; методические рекомендации по изучению тео-
ретического курса дисциплины, методические рекомендации по проведению практических 
и/или семинарских занятий, лабораторный практикум и методические рекомендации по вы-
полнению лабораторных работ, задания для самостоятельной работы и методические реко-
мендации по ее выполнению, методические указания по выполнению курсовых работ; тесто-
вые материалы для контроля знаний обучающихся; методические рекомендации и тематика 
контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения и т.д.); рекомендуемые эле-
менты (конспект лекций, электронная библиотека курса, методическое обеспечение интерак-
тивных методов обучения, глоссарий курса, учебные видеофильмы, компьютерные обучаю-
щие программы и др.); дополнительные информационные ресурсы (словари, справочник, хре-
стоматии, периодические и отраслевые издания, ссылки на базы данных, сайтов, справочные 
системы, сетевые ресурсы и т.п.). 

Учебно-методический комплекс по практике включает следующие основные элементы: 
программа практики (цель практики, ее содержание, задания, порядок прохождения), графики 
проведения, образец формы отчетного документа и порядок его оформления. 

Преимуществом электронного учебно-методического комплекса является наличие 
сгруппированного материала, который включает в себя программы лекций и практических за-
нятий, темы рефератов, программы экзаменов и зачетов, а так же методические рекомендации 
студентам по освоению учебных дисциплин, списки рекомендуемой литературы. Предостав-
ление материала в презентационной форме даст возможность стимулировать предметно-об-
разную память у студентов, познавательную и творческую их активность, позволяя увеличить 
коэффициент усваиваемого учебного материала, повышая интерес обучаемых к преподавае-
мому предмету. 

Достоинства ЭУМК: 
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1. Разнообразие форм представления информации подразумевает применение аудио-, 

видео-, графической информации, схем, чертежей и т.п.  
2. Дифференциация обучения, которая заключается в разделение заданий по уровню 

сложности, учет индивидуальных особенностей обучаемого  
3. Интенсификация самостоятельной работы учащихся, которая заключается в усиле-

нии деятельности самообучения, самоконтроля, самооценки обучаемого. 
4. Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообра-

зия форм работы, возможности включения игрового момента и использование различных 
форм представления информации  

5. Своевременная и объективная оценка результатов деятельности учеников  
Несмотря на широкие возможности ЭУМК, существуют проблемы, возникающие как 

при подготовке к урокам с их применением, так и во время их проведения: 
1. Компьютерная грамотность некоторых преподавателей недостаточно сформиро-

вана.  
2. Сложности планирования в поурочной структуре занятий.  
3. Кабинет информатики не всегда бывает доступным. 
4. Студенты недостаточно мотивированы к работе, поэтому отвлекаются на музыку, 

игры, проверку характеристик ПК. 
5. Недостаточное количество доступной литературы по вопросам применения ЭУМК 

в учебном процессе.  
6. Низкий уровень навыков владения ПК у студентов. 
Составление ЭУМК имеет существенное значение, так как комплексно подходит к ре-

шению основных дидактических задач: автоматизированной обработке данных тестирования 
обучающихся, учет различных особенностей, выбор индивидуального пути обучения каждого 
студента.  

Использование электронного учебно-методического комплекса дает возможность до-
биться высокого уровня наглядности изучаемого материала. При этом учебный процесс ста-
новится более разнообразным и динамичным, существенно расширяются возможности зада-
ний и упражнений, использованных в учебном процессе. Процесс обучения становится более 
эффективным, который дает новые современные возможности в освоении материала и полу-
чении профессиональных знаний и навыков. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК  
СПОСОБ ПРОЦЕССА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

В статье изложены актуальные проблемы цифровых технологий образования. Проанализированы этапы 
и появление новых цифровых технологий, которые представляют собой огромный педагогический потенциал. 
Также рассмотрены возможности цифровых технологий в образовательном процессе средних профессиональных 
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учреждений. Цифровые технологии образования изменяют содержание преподаваемых курсов, а также подачу 
информации, это не только презентации или видео, это уже прямые подключения к информационным сетям, к 
базам данных, форумам. Методически «цифровая школа¬ опирается на новые образовательные стандарты, ис-
пользуя компетентностный многоуровневый подход. Цифровые технологии сегодня: это инструмент эффектив-
ной доставки информации и знаний до обучающихся; это инструмент создания учебных материалов; это инстру-
мент эффективного способа преподавания; это средство построения новой образовательной среды: развивающей 
и технологичной. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая школа, образование, интерактивный электронный 
контент, мультимедийный учебный контент, педагогический дизайнер, педагогический процесс, вебинар. 

Цифровые технологии – это основанная на методах кодировки и передачи информации 
дискретная система, позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие 
промежутки времени. Именно быстродействие и универсальность этой схемы сделали IT-тех-
нологии столь востребованным. Цифровая школа – это особый вид образовательного учрежде-
ния, которое осознанно и эффективно использует цифровое оборудование, программное обес-
печение в образовательном процессе и тем самым повышает конкурентную способность каж-
дого ученика. Цифровые школы нельзя рассматривать как необычное и тем более новое явле-
ние, поскольку информационные технологии активно находят применение в школах. Школы, 
которые переходят на цифровые технологии обучения, кардинально отличаются по техниче-
скому и информационному оснащению, подготовленности педагогов к работе в новых усло-
виях, уровню управления образовательной средой.  

Образовательные стандарты ориентируют нас на перестройку организации учебного 
процесса. В наибольшей степени это касается экспериментальной деятельности учителя и обу-
чающихся. Все дело в том, что обучающиеся должны освоить не только конкретные практи-
ческие умения, но и общеучебные умения: необходимо так организовать учебный процесс, 
чтобы был освоен метод естественнонаучного познания. Технология совместных исследова-
ний учителя и обучающихся, безусловно, реализует проблемнопоисковый подход в обучении 
и обеспечивает реализацию известного цикла научного познания: факты – модель – следствие 
– эксперимент – факты. В начале учитель организует наблюдения и ставит демонстрационные 
опыты, получает факты, на основе которых совместно с обучающимися делаются выводы по 
тому или иному явлению. Отталкиваясь от полученных фактов, учитель и обучающиеся пы-
таются объяснить наблюдаемые явления и выявить закономерности (для чего выдвигаются 
гипотезы), вывести следствия, установить причины. После этого обучающиеся и учитель про-
думывают, какие проверочные эксперименты можно поставить, каковы будут их идеи и цели, 
как их осуществить. Учащиеся реализуют задуманное в \самостоятельном лабораторном экс-
перименте, результаты которого (новые факты) сравнивают с теоретическими предсказаниями 
и делают выводы [1, с.129-130]. Данная технология позволяет: 1) познакомить обучающихся 
с процессом познания; 2) вооружить элементами знаний общего подхода, что важно для даль-
нейшего обучения и жизни; 3) вовлечь обучающихся в разнообразные учебные действия: и 
практические, и мыслительные, обеспечивая тем самым широкий спектр познавательной дея-
тельности, их психологическое развитие и самостоятельность. 

В практике работы педагогов используются такие технологии, как интерактивный элек-
тронный контент и мультимедийный учебный контент. Интерактивный электронный контент 
– это контент, обладающий возможностями установления различных форм интерактивного 
взаимодействия пользователя с электронным образовательным контентом: манипулирование 
экранными объектами, линейная навигация, обратная связь, конструктивное взаимодействие, 
рефлексивное взаимодействие, имитационное моделирование и т.д. Мультимедийный учеб-
ный контент – это контент, представляющий собой синтез различных видов информации (тек-
стовой, графической, анимационной, звуковой и видео), при котором возможны различные 
способы ее структурирования, интегрирования и представления. Образовательное учреждение 
должно иметь интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 
содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 
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манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться¬ (из требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта) [3, с.23-24]. Данный комплекс включает: 
полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, формулами; интерак-
тивные 3Dмодели, которые можно вращать, выбирая требуемое положение; анимации, иллю-
стрирующие различные явления и изучаемые процессы; интерактивные таблицы величин и 
параметров; интерактивные модели явлений, экспериментов; интерактивный задачник. Пре-
имущества комплекса: материалы пособий соответствуют как базовому, так и углубленному 
уровням подготовки обучающихся; могут быть использованы при работе с любым учебником, 
имеющим гриф Министерства образования и науки РФ и включенным в Федеральный пере-
чень учебников; совместимы и одинаково высокоэффективны с любой операционной систе-
мой, установленной на пользовательском компьютере (Windows, Mas OSX, Linux); форми-
руют систему интерактивного обучения при активном взаимодействии с различными цифро-
выми образовательными ресурсами. не требует специального обучения для преподавателя. 
«Цифровая школа¬ это масштабный проект комплексного внедрения ИКТ в образовательную 
среду учреждения, который позволяет наращивать функциональность и объем образователь-
ного контента в условиях непрерывного совершенствования программно-аппаратных средств. 
исследований и процессов,  

«Цифровое обучение¬ отличается установкой на высокую степень вовлеченности уча-
щихся (оно центрировано на их способностях и интересах), а еще, парадоксальным образом, 
на внимание к командной работе. Выглядит как описание волшебной пилюли от кризисов со-
временной образовательной системы. Недаром рынок edtech (Educational technology) проектов 
за последние годы интенсивно развивается. По крайней мере, увеличивается присутствие тех-
нологий в образовании; что происходит с образовательными технологиями – уже другой во-
прос. 

А еще параллельно возникают новые педагогические профессии. В школах и универ-
ситетах можно обнаружить: 

– контент-куратора (занимается подбором образовательного цифрового материала); 
 – тьютора (сопровождает индивидуальные образовательные маршруты); 
– педагогического дизайнера (проектирует образовательные онлайн-курсы и системы 

индивидуальных учебных заданий); 
– эксперта по формирующему и критериальному оцениванию (обеспечивает методоло-

гию оценки образовательных результатов учащихся); 
– аналитика (настраивает систему сбора данных о том, как учащиеся взаимодействуют 

с образовательной программой). 
Появление такой сетки профессий – следствие развития новых образовательных и обу-

чающих практик. Они ведь существуют благодаря работе не только новых инструментов, но 
и – новых менторов, следящих за системой. 

Технологии зачастую позволяют наращивать результативность уже эффективных про-
цессов. Но верно и обратное. Значит, «цифра¬ для современного образования не является па-
нацеей. Поставить во все классы компьютеры, интерактивные доски и закупить подписку на 
модные онлайн-образовательные проекты не значит обеспечить стопроцентный рост качества 
образования.  

В свое время были выявили некоторые тенденции современных практик обучения, ра-
ботающих в актуальных системах образования: 

– Учащиеся не довольствуются одной знаниевой системой. В течение жизни они ме-
няют траектории обучения, совершают несколько переходов в различные, возможно, не свя-
занные между собой образовательные области. 

– Закрепляется норма lifelong learning: обучение воспринимается как непрерывный про-
цесс, длящийся всю жизнь. Разные виды деятельности, ранее как будто жестко закрепленные 
за обучением/образованием и работой, больше не отделены друг от друга. Часто по своим 
смыслам они оказываются тождественны. 
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– Неформальное обучение становится важным элементом опыта, а формальное образо-
вание больше не играет такой серьезной роли. Оно теперь осуществляется с помощью разных 
частных «инструментов¬: через построение деятельностных сообществ, личных сетей и по-
средством обучения на рабочем месте. 

– Использование технологий влияет на когнитивные способности, особым образом 
«программирует¬ их применение. Инструменты, которые мы используем, определяют и фор-
мируют наше мышление. С их помощью также можно дополнительно разгрузить или поддер-
жать когнитивные процессы. 

– И группа, и индивид воспринимаются как обучающиеся системы. Повышенное вни-
мание к управлению знаниями (knowledge management) подчеркивает необходимость теории, 
которая объясняет связь между индивидуальным и коллективным обучением. 

– Компетенции по типу «Знать, как¬ и «Знать, что¬ дополняются компетенцией «Знать, 
где¬. Большое значение получает не только фактическое и прагматическое знание, но и умение 
любые знаниевые системы обнаруживать. 

Все эти тенденции являются результатом опытных наблюдений образовательной инду-
стрии за своим развитием. Однако в какой-то степени их появление предсказывали работы, 
переосмысляющие и развивающие психологические теории обучения.  Внимательно анализи-
руя содержание довольно частых «новых учебных практик¬ (самообучения или перевернутого 
обучения), видно, что технологии – посредством трансформации норм обращения с информа-
цией – оказывают значительное влияние именно на методологии обучения и преподавания 
[2, с.42-43]. 

Во многих национальных образовательных стандартах поощрение сотрудничества в 
классе – обязательная норма. Предполагается, что учителя на уроках все чаще будут отказы-
ваться от модели трансляции знаний в пользу организации сотрудничества, назначая уча-
щимся групповые задания и задачи. Когда школьники или студенты объединяются в группы 
постоянного/непостоянного состава, чтобы работать над проектом или решать реально суще-
ствующую проблему, в идеале происходит развитие навыков именно совместной работы. Так 
организованная работа, как предполагается, позволяет учащимся «прокачать¬ способности к 
пониманию другого и повышает вовлеченность в учебные процессы. 

Вместо обычного урока (учитель входит в класс, говорит 20-30 минут, дает небольшую 
практику, домашнее задание и уходит со звонком на перемену) возникает более вовлекающая 
система общения между учащимся и учителем. 

Учителя благодаря технологиям более доступны для общения и могут выступать в но-
вых для себя ролях: курировать цифровые платформы, где размещается учебный контент, ана-
лизировать данные, которые собираются на этих платформах для учащихся, консультировать 
их в режиме чата или видеосвязи, давать комментарии в «облачных¬ документах. В итоге ме-
няются представления об учебе и в глазах обучающихся. Трансформируются представления 
об оценивании работ: с использованием цифровых инструментов потенциально снижается 
риск получить предвзятую оценку (у алгоритмов нет любимчиков). Межличностная коммуни-
кация в рамках коллаборативного обучения тоже становится интенсивнее [1, с.133-134]. 

При этом было бы ошибкой думать, что именно облачные технологии привели к уста-
новлению и реализации представлений о важности сотрудничества обучающихся. Норма диа-
логического решения учебных задач не взращена цифровыми технологиями, но стала фунда-
ментом их относительно простого применения в образовательных системах. Среди ключевых 
идей манифеста без труда обнаруживается утверждение ценности учения без принуждения, 
свободы выбора учащихся, совместной деятельности учителей и учеников, возможности обу-
чения в зоне ближайшего развития, развития творческих способностей и самоуважения 
школьника. В перестроечное время эти слова означали идеал, к которому надо стремиться. 
Цифровые технологии, как кажется, приближают реализацию этого идеала как могут. 
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Часто под «обучением вне школы¬ подразумевают анскулинг, предполагающий отказ 
не только от образовательных институций как хранилищ знания, но и от любых «насильствен-
ных¬ практик обучения. Мы поговорим о более простых и менее редких реалиях – о наращи-
вании привычки учиться вне навязанного формального ритма и пространства. 

Сложно спорить с тем, что мобильные устройства сделали возможным обучение за пре-
делами класса. С ростом популярности мобильного (приложений для изучения языка, скажем) 
и онлайн обучения (массовые образовательные онлайн курсы, вебинары, подкасты) фактиче-
ски у любого человека возникла возможность учиться в своем собственном темпе и в выбран-
ные промежутки времени. Предполагается, что эта тенденция сохранится, поскольку у поль-
зователей востребован подобный подход к получению образования (или к обучению конкрет-
ным навыкам, что корректней). А раз она сохранится, то многие «разработчики¬ сегодня де-
лают ставку на адаптивный контент для мобильных устройств, благодаря наличию которого 
«учиться¬ можно будет везде и всегда. 

Предупреждая сомнения: наличие или отсутствие интернет-соединения больше не яв-
ляется проблемой. Персональные устройства способны давать доступ к контенту и в офлайн 
режиме. Например, таковы электронные книги, софт которых делает знакомство с контентом 
более привычным для современных пользователей. Основное содержание книги идет в ком-
плекте с инструментами аннотирования и комментирования, закладками, гиперссылками, ин-
терактивным словарем, функцией поиска. Так что неудивительно, что образовательные учре-
ждения (или стоящие за ними носители административного ресурса) стремятся внедрять мо-
бильное обучение в свои учебные экосистемы. Цифровые технологии делают элементы обра-
зовательной системы более «узнаваемыми¬, соотносимыми с опытом повседневного онлайн 
существования, что часто приносит положительные результаты [4, с.11-12]. 

При этом стоит помнить, что приведенные выше примеры снова неотделимы от про-
шлых практик. Дистанционное обучение – а это именно оно – известно давно. До наступления 
великого и могучего интернета (например, стриминговыми сервисами) люди учились, выпи-
сывая ученые книги, путешествуя за известными лекторами, просматривая просветительские 
передачи. Цифровые инновации значительно упростили доступ к информации, сделав его бес-
платным/дешевым и доступным почти повсеместно.  

Образовательные учреждения используют социальные медиа в качестве инструмента 
коммуникации, где студенты могут взаимодействовать со своими однокашниками и препода-
вателями: делиться видео и изображениями, статьями, создавать специальные аккаунты в ка-
честве учебных проектов, искать жилье и необходимую учебную литературу, получать и да-
вать консультации. 

Учащиеся могут комментировать чужие публикации или делиться ссылками на веб-

сайты, одновременно организуя «равноправные¬ (peer-to-peer) сети и расширяя возможности 
онлайн-обучения. 

В любом случае, социальные медиа в ближайшее время никуда не денутся. И лучше 
воспринимать их не как неизбежное зло, а как инструмент наращивания культуры обмена иде-
ями и сотрудничества – например, внутри- и межпоколенческого. И, заодно, в качестве основы 
важной сегодня неформальной составляющей образования. 

В связи с распространением социальных медиа вспоминается психологическая теория 
коннективизма, которая разрабатывается в попытке понять специфику обучения в цифровую 
эпоху. Ее авторами считаются Джордж Сименс и Стивен Даунс. Они полагают, что сейчас, 
когда люди не успевают за скоростью обновления знания, важно, во-первых, осмыслять себя 
частью большой сети, состоящей из узлов (сообществ, институций, индивидов), и, во-вторых, 
всегда четко осознавать степень актуальности той или иной информации в конкретный мо-
мент. В идеале учащийся-участник сети осознает, где именно в пределах сети он может по-
черпнуть нужные ему/ей сведения и в каком виде/количестве их стоит получать для эффек-
тивного обучения. 
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Собственно, всерьез говорить о «коннективизме¬ стало возможно с появлением соот-
ветствующих технических средств. Среди прочего, позволяющих «диагностировать¬ зоны ак-
туального развития человека, прогнозировать зоны его ближайшего развития и подбирать ал-
горитмически форматы заданий (индивидуальных или коллективных – речь о «коннекти-
визме¬ все же) для получения корректных результатов обучения. Учитель прошлого о таком 
мог только мечтать. 

Идеи о том, что все люди разные и учить всех надо по-разному, существуют веками. С 
развитием цифровых технологий обеспечение учебного процесса разного типа контентом 
стало возможным. Как минимум потому, что одно и то же содержание может подаваться через 
разные медиумы: посредством видео- и аудиконтента, VR- и AR-объектов. 

Понятно, что в отличие от печатной книги, электронные учебные материалы могут про-
воцировать больше взаимодействия в классе. А внедрение уже упоминавшейся модели «пере-
вернутого класса¬ (flipped learning) вкупе с применением онлайн или электронных учебных 
материалов позволяет учащимся увлекательно осваивать новую информацию дома, а всю 
практическую работу выполнять в школе – на интерактивных занятиях. Кстати, с введением 
технологий дополненной/виртуальной реальности в школу и дополнительное образование 
учебный опыт может стать еще более захватывающим – AR/VR гарантируют новое измерение 
интерактивности. [4, с.15-16] Вместо обучающих фильмов и даже онлайн игр ученикам пред-
лагается получение иммерсивного опыта и включенного наблюдения за объектами (например, 
атомами и планетами, египетскими пирамидами и горными цепями), которые раньше можно 
было только восстанавливать по двухмерным изображениям. В этой практике есть еще эле-
мент «инклюзивности¬: не каждому дано пережить такой опыт в действительности, но каждый 
– в процессе обучения – может к нему «прикоснуться¬. Тут важен именно факт взаимодей-
ствия, поэтому такое обучение еще и освобождено от занудства классического воспроизведе-
ния учебного нарратива по учебникам. 

Со стороны может показаться, что дигитализация образования и отдельных обучающих 
практик есть глубоко положительное явление. И действительно, в умелых руках названные 
инструменты работают великолепно. Остается только эти руки научить не бояться цифры, 
прокачаться в философии образования, обрести веру в способность учащихся брать ответ-
ственность за свое развитие. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПО 

Аннотация  
В статье рассмотрены социальные, организационно-управленческие и экономические риски, связанные 

с реализацией организацией среднего профессионального образования электронного обучения.  
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фессионального образования  

Происхождение термина «риск¬ восходит к греческим словам ridsikon, ridsa  утес, 
скала. Во французском risqoe  угроза, рисковать (буквально объезжать утес, скалу). В рус-
ском языке слово «риск¬ определяется как «возможность опасности¬. В сфере управления об-
разованием под «риском¬ мы будем понимать принятую на себя руководителем образователь-
ной организации ответственность за реализацию управленческого решения, в процессе реали-
зации которого может возникнуть непредвиденная ситуация в результате воздействия слабо 
прогнозируемых факторов, что не позволят проекту достичь планируемых результатов (т.е. 
способных повлечь потерю части ресурсов, недополучения доходов или появления дополни-
тельных расходов в процессе осуществления образовательной деятельности). 

«Риск связан с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятностей их исхода  

в этом его субъективная сторона. Помимо этого она проявляется и в том, что люди неодина-
ково воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу различия психологи-
ческих, нравственных, идеологических ориентаций, принципов, установок и т.д. Однако риск 
имеет и объективную сторону. Объективное существование риска обусловливает вероятност-
ная сущность многих природных, социальных и технологических процессов, многовариант-
ность материальных и идеологических отношений, в которые вступают субъекты социально-

экономической жизни¬[3, С.13]. 
Риски определяются:  
 спонтанностью и случайностью социально-экономических процессов (форс-мажор-

ные обстоятельства);  
 наличием противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интере-

сов;  
 вероятностным характером социальных, научных, экономических, политических и 

иных изменений;  
 недостаточностью информации об объекте или формирование искаженного пред-

ставления об объекте. 
По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные (основанные на 

системе сложившихся отношений), текущие и перспективные (возможно возникновение в бу-
дущем).  

По факторам возникновения риски подразделяются на политические (обусловленные 
изменением политической обстановки) и экономические (коммерческие). 

По характеру учета риски делятся на внешние (влияние внешних по отношение к субъ-
екту факторов) и внутренние (организационного плана, ресурсного характера). 

По сфере возникновения риски могут быть производственными, финансовыми, посред-
ническими. 

Методы управления рисками:  
 метод получения информации; 
 метод прогнозирования (оценка показателей проекта); 
 творческие методы (дискуссия, мозговой штурм); 
 метод анализа (работа с историческими данными о возможных инцидентах в сфере 

деятельности субъекта); 
 метод оценки (математический метод количественного измерения вероятности воз-

никновения и калькуляции возможных потерь). 
Электронное обучение (e-Learning) – это система обучения при помощи информацион-

ных и электронных технологий (с использованием интернета и мультимедиа). Это относи-
тельно новая форма организации обучения, которая, как и любая инновация, несет в себе яв-
ные и неявные риски, которыми необходимо управлять [См. напр.: 5, 6] и минимизировать. 
Электронное обучение регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 
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 Федеральными законами № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации¬ от 
29.12.2012; № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции¬ от 27.07.2006; № 152-ФЗ «О персональных данных¬ от 27.07.2006 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ¬. 

 Методическими рекомендациями по использованию электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ. 

Социальные риски  
К явным рискам распространения электронного обучения можно отнести опасности, 

очевидные многим специалистам в области социологии, образования и медицины, касающи-
еся социального и физического здоровья, а также показателей индивидуального развития че-
ловека. «Кажущаяся доступность любой информации в условиях информационного общества 
приводит к возникновению ряда образовательных противоречий, главное из которых – отсут-
ствие у студентов знаний (интериоризированной информации, усвоенной и встроенной в си-
стему знаний) при широкой информированности (характеризующейся поверхностностью и 
субъективностью трактовок)¬ [2 C.10]. Информация в процессе обучения должна формиро-
ваться в устойчивую энграмму, отражающую функциональные связи, характерные для знаний, 
однако в широкоформатном информационном потоке достичь этого не представляется воз-
можным. 

«Биологи, специализирующиеся на работе мозга, раньше социологов стали обращать 
внимание на явление «цифрового слабоумия¬. «Эффект Маугли¬ – в том случае, если образо-
вание ребенка происходит при компьютеризации, некоторые области его мозга не развива-
ются¬ [См. 8].  

А. Курпатов утверждает, что высокий уровень мышления современного человека опре-
делен сложностью социальных связей и взаимоотношений внутри группы. В момент общения 
люди анализируют множество параметров: смысл, интонацию, позу, жесты и т.д. За каждый 
параметр отвечает определенный участок мозга. Если же дети с раннего возраста привыкают 
общаться нажатием кнопки, то активно развивается только одна область мозга, а остальные 
начинают деградировать. Эта примитивизация проявляется даже при психических заболева-
ниях.  

О.А. Литвиненко в процессе сравнения историй болезни современных больных шизо-
френией и больных описанных в «доцифровую¬ эпоху выявила упрощение, примитивизацию 
бреда у первых [См. 4].  

Думать и воспринимать информацию – это два несовместимых друг с другом психиче-
ских процесса. Поэтому ориентирование образования на разнообразные мобильные приложе-
ния, агрегаторы, интернет автоматически приводит к снижению активности мыслительной де-
ятельности. Только в ситуации, когда «мнение эксперта недоступно¬, мозг начинает работать 

самостоятельно, активизируя центры принятия решений в коре головного мозга [См. 4]. 

Западные исследователи диагностировали связь между уровнем потребления цифро-
вых услуг и уровнем бедности [См. 16]. «Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по 
интернету, а не в ходе личной встречи. Бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у оффлай-
новых преподавателей. Бедный, если покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в 
центре города¬ [См. 8]. Эксперты пророчат возникновение следующих проблем в случае ши-
рокого применения цифрового образования: 

1. Формированию кастовости (одни творцы, другие «люди одной кнопки¬). 
2. Утрате навыков письма, а как следствие – утрате способностей к творчеству. 
3. Утрате способностей воспринимать объемные тексты. 
4. Экранной зависимости. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749#0
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
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5. Снижению социальных навыков. 
6. Цифровому слабоумию. Снижению умственных способностей. 
7. Усилению фона электромагнитного излучения. 
8. Проблемам с коммуникацией у детей. 
9. Проблемам со зрением. 
10. Компьютерной, игровой зависимости [См. 15]. 
В противовес тенденции цифровизации образования и ориентации на программирован-

ного, узкого специалиста существует альтернативный подход, нацеленный на подготовку 
транспрофессионала, готового в сжатые сроки трансформироваться и освоить новые профес-
сии, готового развиваться, творить, т.е. быть личностью, а не придатком технологии. Именно 
такой образовательный результат исторически заложен в нашу систему образования, изна-
чально нацеленную на освобождение человека и возвышение его над социальными, культур-
ными, физическими ограничениями [См. 1]. Впрочем, большинство гуманистически ориенти-
рованных педагогических технологий также нацелены на формирование самосознания сво-
бодного человека [См. 9].  

В связи с этим, электронное обучение целесообразно применять только в комплексе с 
очным образованием, предоставляя человеку возможность развиваться внутри социальных от-
ношений. Скатывание к тотальной цифровизации, скорее всего, приведет к обратному резуль-
тату. Другим способом повышения практической ориентированности электронного образова-
ния является увеличение объема и качества организации учебных и производственных прак-
тик. 

Организационно-управленческие и экономические риски при реализации электрон-
ного обучения указаны в таблице  1 и таблице 2 

Таблица 1 – Организационно-управленческие риски проекта 

№ Риски Меры по минимизации рисков 

1.  Отсутствие имиджа у образовательной орга-
низации, связанного с предоставлением услуг 
электронного образования 

Деятельность по созданию нового имиджа ОО, как 
флагмана системы СПО  

2.  Недоверчивое отношение потребителей 
услуги к подобным формам получения обра-
зования; 
отсутствие информации об образовательном 
продукте у потребителей 

Агрессивная маркетинг (реклама) 

3.  

 

Неполучение планируемого набора студентов Выход на боле широкую аудиторию (за пределы об-
разовательной организации); 
заключить соглашения с другими образователь-
ными организациями в регионе для распростране-
ния информации о новой услуге 

4.  Трудности в стыковке учебных планов по оч-
ной и электронной формам обучения 

Индивидуальный подход при разработке учебных 
планов; 
перенос практик на летние месяцы и иное канику-
лярное время 

5.  Отказ партнеров от сотрудничества (вузов и 
работодателей для организации практик) 

Поиск и привлечение других организаций и партнё-
ров 

6.  Недостаточная квалификация или отсутствие 
специалистов, имеющих опыт работы по 
электронной форме обучение 

Повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка 

7.  Отсутствие у обучающихся (проживающие в 
общежитии) возможностей работать дистан-
ционно  

Обеспечение возможности доступа в компьютер-
ные классы по окончанию занятий, т.е. в вечернее 
время; 
контроль за обучением осуществляется лаборантом 
аудитории. 

8.  Отсутствие у обучающихся опыта самоорга-
низации своего времени для получения вто-
рого образования; 

Разработка плана мероприятий для усиления кон-
троля за графиком освоения дисциплин;  
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отсутствие типичного для очной формы обу-
чения контроля со стороны педагогов; 
недостаточная мотивация у студентов осваи-
вать образовательную программу дистанци-
онным образом при помощи электронных 
средств 

информационно-разъяснительная работа со студен-
тами; 

обеспечение консультаций зав. ДОС по методике 
организации обучения, тайм-менеджменту, мето-
дической помощи в вопросе ориентации в элек-
тронной образовательной среде. 

9.  Проблема учебно-методического обеспече-
ния образовательного процесса 

Привлечение специалистов со стороны, в том числе 
из вузов 

10.  Конкуренция со стороны других ОО системы 
СПО и вузов 

Поиск способов повысить привлекательность обра-
зовательной программы; 
сотрудничество с передовыми ОО предоставляю-
щими услуги в форме электронного обучения 

11.  Невысокое качество образования, полученное 
в электронной форме 

Меры, направленные на совершенствование кон-
тента и повышения эффективности организации 
практик 

Таблица 2 – Экономические риски проекта 

№ Риски Меры по минимизации рисков 

1.  Невозможность в необходимом объеме 
поддерживать современное материально-

техническое оснащение учебного процесса 

Поиск спонсоров, обращение за помощью к со-
циальным партнерам, ориентация на обучаю-
щихся, проживающих в городе и имеющих воз-
можность осваивать программу дома 

2.  Изменение конъюнктуры рынка Поиск методов улучшения сервиса при освоении 
образовательной программы; 
расширение ассортимента образовательных про-
грамм, нацеленных на эксклюзивность 

3.  Повышение уровня инфляции Установление договором индексации стоимости 
обучения за год с учетом инфляции 

Таким образом, реализация образовательной организацией электронного обучения 
несет в себе социальные, организационно-управленческие и экономические риски, преодоле-
ние которых, тем не менее, возможно. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы разработки Единой базой данных поступающих, на платформе Excel 

для сотрудников приемной комиссии. Приведены преимущества базы данных, которая обеспечила автоматиза-
цию организации и управления работы приемной комиссии на примере ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техни-
кум торговли и сервиса¬. Данная система позволила автоматически формировать альбом персональных докумен-
тов поступающего – внесение переменной персональной информации поступающих в стандартный шаблон 
утвержденного документа: договор на оказание образовательных услуг, согласие на обработку персональных 
данных, расписка, титульный лист личного дела, вкладыш личного дела. 

Ключевые слова: документооборот, система организационно-управленческой документации, приемная 
комиссия, пакет документов о приеме в техникум. 

В обстоятельствах непостоянности экономических тенденций, жизнестойкость 
организации определяется результативностью управления. Основным ресурсом управления 
является информация. Управление организацией представляет собой процесс получения, 
обработки и передачи информации, записанной в документах. Документы являются основным 
средством управления в любой организации независимо от направления деятельности и 
организационно-правовой формы. Сведения закрепляются в документах, которые придают им 
организационную форму и перемещают во времени и пространстве. В основе управленческих 
решений лежат документы и документная информация. Продуктивность управления 
документами означает эффективность управления организацией. Процессы по созданию и 
обработке документов в различных организациях обычно типовые, стадии 
документационного обеспечения управления подобные. Использование стандартных 
делопроизводственных процедур в ходе создания и обработки документов позволяет 
разрабатывать единые комбинации, подходы, применять аналогичные методики 
рационализации и оптимизации документационных процессов в различных организациях. 
Однако имеются отдельные отличительные черты документирования деятельности и 
организации работы с документами в организациях. Сегодня российским делопроизводством 
накоплен большой практический и теоретический опыт развития рационализации создания 
документов. Но приходится считать, что этот опыт недостаточно востребован во многих 
организациях. Руководство этих организаций недооценивают значение соблюдения правил 
документирования, не говоря уже о потребности целесообразной организации 
документооборота. Руководитель образовательной организации должен не только уметь 
правильно составлять и оформлять документы, но и хорошо представлять, как осуществляется 
документооборот, хранение и использование документов. Руководителю, конечно, не 
обязательно самому вдаваться в тонкости организации документационного обеспечения. 
Достаточно принять на работу и поддерживать квалифицированного специалиста, который 
сможет разработать и организовать осуществление мероприятий по совершенствованию 
делопроизводства организации, постепенному формированию эффективной системы 
управления документами. 

Так как имеется огромный опыт совершенствования процессов документационного 
обеспечения управления, однако проблемы совершенствования документирования и 
организации работы с документами конкретной организации и сегодня не теряют 
актуальности.  

Проблема автоматизации подпроцессов и процессов управления как средства 
повышения эффективности работы всегда являлась и остается актуальной в любой сфере 
человеческой деятельности, сфера образования также не является исключением. 
Необходимость автоматизации процесса приема поступающих в техникум объясняется 
задачами облегчения труда работников приемной комиссии, следовательно, повышения 
продуктивности работ по составлению различных отчетов, справок, рейтингов обработке 
данных, а также формированию пакета персональных документов. 

Организация работы с документами – одна из составных частей процессов и принятия 
управленческих решений, существенно влияющих на оперативность и качество управления. 
Каждый этап процесса принятия управленческого решения в образовательной организации 
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тесным образом связан с документационным обеспечением управления. В современном 
обществе образовательным организациям требуется системный подход к управлению 
документами [1, с.268 - 273]. 

Процессный и системный подходы позволяют рассматривать управление любой обра-
зовательной организацией как систему взаимосвязанных (интегрированных) процессов. Мо-
делирование процессов позволяет представить функционирование любой образовательной 
организации, следовательно техникум (учреждение среднего профессионального образова-
ния) следует рассматривать как организацию со сложной управленческой структурой, как си-
стему взаимосвязанных основных процессов [1, с.237]. 

Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельно-
сти в организации. Характер протекания этих деятельностей или процессов, в контексте ме-
неджмента «процесс и деятельность¬ – это синонимы, определяется рядом исходных требо-
ваний и ресурсов, других условий, которые закладывает в них руководство (для краткости все 
эти требования, ресурсы и условия называют входами). Процессы, которых в любой системе 
очень много, преобразуют входы в выходы – результаты в самом широком смысле этого слова 
[2]. 

К входам процессов образовательной организации относиться обширный круг аспек-
тов организационной деятельности: нормативные акты, регулирующие деятельность, про-
дукты (документы) предшествующих и/или смежных процессов, решения коллегиальных ор-
ганов управления, действующих в соответствии с Уставом организации. Процессы цикличны, 
взаимосвязаны, выход одного процесса одновременно является входом последующего. 

Результатом управляющего процесса “Управление документацией” является обеспече-
ние условий для созданиия, получения, использованиия, передачи и хранения необходимой 
задокументированной информации, её быстрый поиск и доведение до потребителя (заказчика) 
без потерь, в установленные сроки, с наименьшими затратами. Система документационного 
обеспечения управления - это совокупность принципов и правил, устанавливающих единые 
требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с доку-
ментами в организациях. Для этого были проанализированы теоретические источники зару-
бежных и отечественных авторов, информационные сайты. 

Моделью жизненного цикла документа является последовательность процедур: разра-
ботка – обращение – актуализация – вывод из обращения. Такая схема позволяет установить 
общую последовательность действий, организовать управление документами. Показателями 
результативности процесса является взаимодействие всех подпроцессов, а также четкое рас-
пределение обязанностей исполнителей (матрица ответственности) [3, с. 364]. 

Основными процессами ГАПОУ СО “Каменск-Уральский техникум торговли и сер-
виса” (далее КУТТС), согласно разрабатываемой процессной модели управления, являются: 

1) Маркетинг (анализ требований Учредителя и потребителей образовательной 
услуги); 

2) Проектирование образовательных программ и программ дополнительного образо-
вания; 

3) Методическая деятельность; 
4) Разработка образовательных программ и программ дополнительного образования; 
5) Прием поступающих; 
6) Реализация ППССЗ; 
7) Воспитательная и внеучебная работа; 
8) Исследовательская и инновационная деятельность; 
9) Реализация программ дополнительного образования; 
10) Анализ удовлетворенности потребителей. 
Каждый из перечисленных процессов на выходе сопровождается формированием аль-

бома обязательных документов, функциональными задачами которого является соответство-
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вать требованиям регулирующих нормативных актов в части содержания, оформления, утвер-
ждения (при необходимости) и сроков составления; аутентичности; “удобства” для работы с 
документом и последующего оперативного и/или архивного хранения. 

Одним из наиболее важным и ответственным, в документарном плане, является про-
цесс “Прием поступающих”, т.к. весь пакет формируемых документов является: 1) носителем 
персональных данных, 2) используется в процессе кадрового делопроизводства в течении 
всего срока обучения студента в образовательной организации (от двух до четырех лет); 3) 
обширным с одной стороны и дублирующим персональную информацию в различных доку-
ментах с другой; 4) подлежит архивному хранению в течении 75 лет со дня передачи дела в 
архив. 

Целью процесса “Прием поступающих” является формирование контингента обучаю-
щихся из числа поступающих граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – поступаю-
щие) для обучения по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, т.е. обеспечение условий для выполнения государственного задания в части информиро-
вания потенциальных потребителей государственной услуги, осуществление приема докумен-
тов и зачисления поступающих на образовательные программы. 

Для реализации основных функций процесса, в части планирования и организации де-
ятельности в КУТТС, создается приемная комиссия, состав которой утверждается приказом 
директора, являющегося ее председателем, организует работу ответственный секретарь, 
назначаемый директором. Приемная комиссия в своей работе руководствуется действующими 
нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

Управление документами процесса “Приемная комиссия” состоит из последовательно 
выполняемых операций: принятие документов (заявление, фото и др. документы по списку), 
формирование базы данных поступающих; формирование расписки о приеме документов; 
формирование договора на оказание образовательных услуг, формирование согласия на обра-
ботку персональных данных, заполнение заявления на предоставление общежития, оформле-
ние личного дела поступающего, заполнение книг учета поступивших заявлений, заполнение 
базы «ФИС ГИА и Приема¬, составление статистики подачи заявлений, формирование проек-
тов приказов на зачисление. 

На подготовительном этапе работы приемной комиссии 2018 года, при проведении ана-
лиза выполняемых обязательных операций обработки персональных данных, установлены 
вид, содержание и объем дублирующейся обязательной информации в различных документах, 
а также трудоемкость работ по “разнесению” одной и той же информации (например фамилии, 
имени и отчества) в документы, определенные регламентом.  

В целях рационализации ведения документооборота приемной комиссии авторами раз-
работана и внедрена система электронного документооборота приемной комиссии, на базе 
Excel, представляющая собой единую взаимосвязь формируемой базы персональных данных 
поступающих и набор шаблонов документов, оформляемых в процессе документирования 
факта подачи заявления на обучение поступающим. Система обеспечила автоматическое фор-
мирование альбома персональных документов поступающего – внесение переменной персо-
нальной информации поступающих в стандартный шаблон утвержденного документа: дого-
вор на оказание образовательных услуг, согласие на обработку персональных данных, рас-
писка, титульный лист личного дела, вкладыш личного дела. Формированию автоматизиро-
ванного альбома предшествовал большой объем работ по переводу утвержденной формы до-
кументов в формата Word в Excel, с последующим их переутверждением. Необходимость са-
мостоятельной разработки системы электронного документооборота приемной комиссии вы-
звана отсутствием финансовой возможности КУТТС приобрести существующее лицензион-
ное программное обеспечение, например “1С-абитуриент”. В результате выполненного объ-
ема работ появилась возможность формирования персонального альбома документов, а так же 
решены проблемы:  
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1) обеспечения аутентичности персональных данных поступающего во всех форми-
руемых документах (например исключена возможность совершения ошибки в написании фа-
милии в разных документах - фамилия вносится в базу единожды, проверяется поступающим 
на стадии подписания документов, затем автоматически переносится в формируемые доку-
менты),  

2) увеличение скорости приема документов у поступающих,  
3) снижение трудоемкости выполняемых операций документирования у членов при-

емной комиссии,  
4) поддержка актуальности данных, формирование различных отчетов, формирова-

ние списков поступающих по специальностям/профессиям. 
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности разработанного продукта, 

как средства, позволяющего решить организационные задачи и способствующего достижению 
поставленной цели - оптимизации трудозатрат членов приемной комиссии с одновременным 
повышением качества формируемого альбома персональных документов поступающего, что 
несомненно, положительно отразилось на имидже техникума, и получило высокую оценку ру-
ководства техникума. Хочется отметить, что единую базу данных абитуриентов, на платформе 
Excel необходимо постоянно поддерживать и адаптировать к текущим и стратегическим зада-
чам. 

Список используемых источников 

1. Куняев Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный докумен-
тооборот: учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Дёмушкин, А.Г. Фабричнов; под общ. ред. Н.Н. Ку-
няева. – М.: Логос, 2011. – 452 с. (Новая университетская библиотека). 

2. Процессный подход из ISO 9001. Одна статья и вы все поймете [Электронный ресурс]. // 
URL: https://1cert.ru/stati/protsessnyy-podkhod-iz-iso-9001-odna-statya-i -vy-vse-poymete 

3. Репин В. В., Елиферов В. Г.Р41 Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес- 

процессов / Владимир Репин, Виталий Елиферов. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 

544 c 

4. Теория и практика работы с документами: монография / сост. и науч. ред. Г.А. Двоеносова. 
- Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. – 236с. 

Е.Ф. Вохменина  
Тюменский колледж производственных и социальных технологий, г. Тюмень 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА 

Аннотация  

В статье рассматриваются основные подходы к формированию инновационной образовательной среды 
современного образовательного учреждения на основе информационных и телекоммуникационных технологий, 
использование цифровых образовательных ресурсов как важного ее элемента. Приводятся общие требования к 
цифровым образовательным ресурсам , типы и виды ЦОР. Включение цифровых образовательных ресурсов в 
теорию и практику обучения, построение современного учебно-методического модуля дает возможность реали-
зации целого ряда инноваций, преимуществ и перспектив. Также представлены (ЦОР) в виде Интернет-источни-
ков, тематические направления и действующие электронные адреса. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, информационные технологии, электронные ре-
сурсы, информатизация образовательного процесса, информационные и коммуникационные технологии, обра-
зовательная среда, инновации.  

Развивающемуся обществу необходимы образованные, нравственные, предприимчи-
вые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации вы-
бора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 
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мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие чувством ответственности за 
судьбу страны. 

В связи с этим меняются взгляды на деятельность преподавателя, роль которого связана 
с переходом от простого транслятора знаний к достаточно сложной роли - организатора дея-
тельности обучаемых по приобретению новых знаний, умений и навыков. 

Процессы модернизации российского образования требуют внедрения современных 
инновационных технологий в образовательный процесс, что повысит качество образования и 
будет способствовать развитию у обучающихся профессиональных компетенций. 

Поиск путей, обеспечивающих современную подготовку студенческой молодежи - 

одна из важнейших задач современной педагогической науки и практики. Сложные задачи по 
формированию личности обучаемого, подготовке гармонично развитого человека, обеспече-
нию высокого уровня профессионального мастерства будущих специалистов невозможно ре-
шить без коренного изменения технологии обучения. 

Инновационные технологии в СПО - это технологии, основанные на нововведениях: 
организационных (связанных с оптимизацией условий образовательной деятельности), мето-
дических (направленных на обновление содержания образования и повышение его качества) 
и управленческих. 

Инновационные технологии позволяют студентам эффективно использовать учебно-

методическую литературу и материалы, усваивать профессиональные знания, развивать про-
блемно-поисковое мышление, формировать профессиональное суждение, активизировать 
научно-исследовательскую работу, расширить возможности самоконтроля полученных зна-
ний. 

Инновационные подходы в обучении позволяют преподавателям оперативно обнов-
лять учебно-методическую литературу, внедрять модульные технологии обучения, использо-
вать имитационные технологии обучения, расширять возможности контроля знаний студен-
тов, совершенствовать качество существующих технологий подготовки специалистов. 

Инновационные педагогические технологии, используемые в настоящее время, немыс-
лимы без широкого применения новых информационных технологий, в первую очередь, ком-
пьютерных [4].  

По мнению А.А. Кораблева, интеграция и внедрение инфо-коммуникационных техно-
логий в сферу образования является актуальной и значимой задачей эпохи XXI века, решение 
которой послужит основой для устранения глобальных проблем в спектре современных обра-
зовательных процессов [1, с. 225]. 

Современные информационные технологии открывают новые возможности и адекват-
ные методы передачи и распространения знаний, формирования на их основе необходимых 
компетенций, управления образовательным процессом и обеспечения равноправного доступа 
всем желающим получить необходимые компетенции [2]. 

Информатизация является одним из приоритетных направлений модернизации отече-
ственной системы образования и предполагает формирование инновационной образователь-
ной среды на основе ее обогащения средствами информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), активного их включения в целостный образовательный процесс для решения задач 
повышения доступности и качества образования, усиления дифференциации и индивидуали-
зации обучения [4]. 

Создание цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) определено в качестве одного из 
основных направлений информатизации всех форм и уровней образования в России. 

Придерживаясь позиции Л.И. Горохова, ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) - 
это систематизированные учебные материалы и образовательные интернет-технологии, кото-
рые хранятся в интернет-пространстве и включают в себя: видеофрагменты, текстовые доку-
менты, объекты виртуальной реальности, динамические и статистические модели, объекты 
интерактивного моделирования, а также средства деловой графики и иные учебные матери-
алы, которые служат средствами организации обучения и образовательного процесса [3, с. 5]. 
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Цифровые образовательные ресурсы, ИКТ становятся неотъемлемым компонентом це-
лостного образовательного процессе в образовательных учреждениях, если: 

- основой разработки ЦОР являются единые педагогические, технологические решения 
и унифицированные принципы, реализация которых обеспечивает интерактивность, мульти-
медийность, моделинг, коммуникативность, производительность и сетевую доступность в со-
вокупности с выполнением психолого-педагогических, психо-физиологических и санитарно-

гигиенических требований [4]; 
- ЦОР имеют модульную архитектуру, каждый модуль при этом представляет собой 

автономный, содержательно и функционально полный образовательный ресурс, предназна-
ченный для решения вполне конкретной учебной задачи, архитектура такого типа получила 
название открытая образовательная модульная мультимедиа система [1, с. 226]. 

Кроме того, цифровые образовательные ресурсы должны: 
- соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, используемым программам; 
- ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую интерак-

тивность и мультимедийность обучения; 
- обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обуче-

ния, учитывать возрастные особенности обучаемых и соответствующие различия в культур-
ном опыте; 

- предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие студента на приобретение 
опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках данного предмета; 

- обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы; 
- содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную струк-

туру; 
- основываться на достоверных материалах; 
- превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя, при этом, 

тематические разделы; 
- полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; 
- обеспечивать возможность параллельно использовать с ЦОРами другие программы; 
- обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку и 

сохранение промежуточных результатов работы; 
- иметь, там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь; 
- иметь удобный интерфейс. 
Цифровые образовательные ресурсы не должны: 
- представлять собой дополнительные главы к существующему учебнику/УМК; 
- дублировать общедоступную справочную, научно-популярную, культурологическую 

и т.д. информацию; 
- основываться на материалах, которые быстро теряют достоверность (устаревают) [4]. 
В наборе цифровых образовательных ресурсов можно условно выделить следующие 

блоки: 
- интерактивные компоненты - вопросы и задачи, контрольные и самостоятельные ра-

боты, интерактивные модели и анимации; 
- демонстрационная графика - иллюстрации, анимации, видеофрагменты; 
- тексты - параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых, таблицы; 
- материалы для преподавателя - презентации и уроки. 
Типы цифровых образовательных ресурсов: 
- Наборы цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), расширяющие учебники/УМК 

(это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динами-
ческие модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картогра-
фические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые доку-
менты и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса). 
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- Информационные источники сложной структуры (ИИСС). (ИИСС - это цифровой об-
разовательный ресурс, основанный на структурированных цифровых материалах (текстах, ви-
деоизображениях, аудиозаписях, фотоизображениях, интерактивных моделях и т.п.) с соот-
ветствующим учебно-методическим сопровождением, поддерживающий деятельность сту-
дентов и преподавателя по одной или нескольким темам (разделам) предметной области или 
обеспечивающий один или несколько видов учебной деятельности в рамках некоторой пред-
метной области)/ 

- Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК). ИУМК - полный набор 
средств обучения, необходимых для организации и проведения учебного процесса, который 
за счет активного использования современных педагогических и информационно-коммуника-
ционных технологий должен обеспечивать достижение образовательных результатов, необхо-
димых для подготовки студентов к жизни в информационном обществе, включая: 

фундаментальность общеобразовательной подготовки; 
способность учиться; 
коммуникабельность, умение работать в коллективе; 
способность самостоятельно мыслить и действовать; 
способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, 

интеллектуальные и общие знания, умения и навыки. 
Классификация и применение ЦОР приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Классификация и применение ЦОР 

Включение цифровых образовательных ресурсов в теорию и практику обучения, по-
строение современного учебно-методического модуля дает возможность реализации целого 
ряда инноваций, преимуществ и перспектив [2]. 

Инновационностъ цели и задач обучения состоит в том, что студенты получают не про-
сто знания, а в ходе совместной с преподавателем работы у них формируются основы профес-
сиональной компетентности, важность которой подчеркивается во всех инновационных доку-
ментах современного образования. Инновационные цели и задачи достигаются посредством 
грамотного использования информационного, культурологического, коммуникативного, дея-
тельностного подходов в обучении. 

Инновационностъ по методам обучения состоит в том, что использование ЦОР подра-
зумевает широкое применение наглядности и расширяет возможности наглядных методов 
обучения в целом. Инновационностъ практических методов обучения выражается на практике 
в реальном действии: в работе можно грамотно и в максимально короткий срок решать про-
фессиональные и образовательные задачи. Поисковый метод позволяет студентам самостоя-
тельно включаться в деятельность и способствует самореализации личности, развивает креа-
тивные качества. Исследовательский метод дает возможность студентам формировать черты 
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творческой деятельности, овладеть методами научного познания, способствует формирова-
нию осознанных, оперативно и гибко используемых знаний. 

Инновационностъ по формам обучения заключается в том, что наряду с традицион-
ными занятиями используются занятия с применением электронных средств обучения, иссле-
дование возможностей мультимедийных продуктов и ресурсов, участие студентов в разра-
ботке мультимедийных ЦОР, написание ими научных статей, курсовых и выпускных работ [1, 
с. 228]. 

Использование качественных цифровых образовательных ресурсов в системе образо-
вания ссуза делает ее значительно эффективнее за счет того, что открываются возможности 
[3]: 

1) организации разнообразных форм деятельности обучаемых по самостоятельному из-
влечению и представлению знаний; 

2) применения всего спектра возможностей современных информационных и телеком-
муникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельно-
сти, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, интерактив-
ный диалог, моделирование объектов, явлений, процессов, функционирование лабораторий 
(виртуальных, с удаленным доступом к реальному оборудованию) и др.; 

3) привнесения в учебный процесс наряду с ассоциативной прямой информации за счет 
использования возможностей технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертек-
стовых и гипермедиа систем; 

4) объективной диагностики и оценки интеллектуальных возможностей обучаемых, а 
также уровня их знаний, умений, навыков, уровня подготовки к конкретному занятию по дис-
циплинам общеобразовательной и специальной подготовки, соизмерения результатов усвое-
ния материала в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

5) управления учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуальному 
уровню конкретного студента, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его моти-
вации с учетом реализуемых методов и используемых средств обучения; 

6) создания условий для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной де-
ятельности обучаемых, формировать навыки самообучения, саморазвития, самосовершен-
ствования, самообразования, самореализации; 

7) оперативного обеспечения преподавателей, обучаемых актуальной своевременной 
информацией, соответствующей целям и содержанию образования. 

8) созданием основы для постоянного и оперативного общения преподавателей, обуча-
емых, нацеленного на повышение эффективности обучения. 

Следует отметить, что различные ЦОР можно найти на интернет-портале 
https://nsportal.ru. 

- http://de.dstu.edu.ru. Центр дистанционного обучения. Полные курсы, учебные мате-
риалы, модули, учебники, видео, тесты, программное обеспечение, а также любые другие 
средства, материалы и технологии, используемые для предоставления доступа к знаниям. Пре-
имуществом данного ЦОР является доступность и объемность информации. Отличительной 
чертой данного ресурса от многих ЦОР является наличие ООР (отрытых образовательных ре-
сурсов), так как они на сегодняшний день оказывают все большее влияние на формирование 
образовательной политики, предоставляя наиболее экономичные пути решения задач, а также 
изменяя модели взаимодействия и упрощая обмен информацией между государственными и 
частными структурами. 

- http://cis.rudn.ru. Информационно-образовательный портал СНГ. Проект Российского 
университета дружбы народов информационного характера. Сайт предоставляет доступ к ре-
сурсам по использованию свободно распространяемых ЦОР, ООР, ИКТ и ПО в образователь-
ном процессе и обучении. 

- http://www.researcher.ru Данный веб-объект создан на основе современной Интернет-

технологии ARP - Auto Refresh Pages. Эта технология дает возможность посетителям вносить 
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изменения на сайте, не используя стороннее ПО. Фиксы и поправки можно вносить по сред-
ствам обычного браузера (например, Mozila), в то время, как управление web-серверами тре-
бует профессиональной компетентности и знания веб-технологий. Алгоритм создания АРП 
сайтов дает возможность любому пользователю обновлять информацию в своем разделе сайта, 
вести блоги или публиковать статьи. Концепция дизайна обеспечивает восприимчивую струк-
туру Интернет-ресурсов, что дает возможность легко и быстро осваивать и использовать сайт 
в повседневной работе даже не подготовленному пользователю. 

Без использования современных цифровых образовательных ресурсов уже невозможно 
представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информаци-
онного общества. Цифровые образовательные ресурсы - важнейшая составляющая всех 
направлений деятельности  современного педагога, способствующая оптимизации и интегра-
ции учебной и вне учебной деятельности. Дополняя широкий спектр педагогических техноло-
гий, ИКТ помогают решить вопросы формирования общей коммуникативной компетенции - 
условия успешной социализации выпускников. 

Наметившая на сегодня тенденция активного внедрения ЦОР в учебный процесс, изме-
нение методов и форм обучения позволяет в перспективе перейти от традиционной модели 
обучения к модели инновационной, соответствующей потребностям многополярного социаль-
ного устройства и рыночного экономического механизма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация 
Последнее время в учебном процессе стали активно применятся электронные образовательные ресурсы. 

Использование их на занятиях позволило качественно изменить содержание обучения, при этом совершенству-
ются инструменты педагогической деятельности, повышаются качество и эффективность обучения.  

В данной статье описаны возможности использования информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе колледжа, выяснена эффективность применения информационно и коммуникационных тех-
нологий в профессиональном образовании. 

Ключевые слова: образовательный процесс, учебная деятельность, информационные и коммуникаци-
онные технологии, электронно-образовательный ресурс. 
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Век компьютерных технологий набирает обороты и уже нет ни одной области челове-
ческой деятельности, где они не нашли бы свое применение.  

В Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения ме-
тодов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые форми-
руют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятель-
ную работу студентов, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельно-
сти. Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных 
информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного образо-
вания. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном 
процессе колледжа является актуальной проблемой современного среднепрофессионального 
образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель мог подготовить и провести 
учебное занятие с использованием ИКТ, так как преподавателю представилась возможность 
сделать занятие более ярким и увлекательным. 

Использование ИКТ в образовательном процессе колледжа изменяет роль студента на 
занятии – из пассивного слушателя он делается активным участником процесса обучения. В 
этом случае отношения между студентом и преподавателем изменяются в сторону партнер-
ских, а студент из объекта педагогического воздействия превращается в субъект учебной дея-
тельности. 

В связи с этим возникает проблема увеличения интенсивности занятия, его насыщен-
ности и подбору информации.  

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс 
имеет два основных направления: 

Первое – компьютер включается в обучающий процесс в качестве «поддерживающего¬ 
средства в рамках традиционных методов системы обучения.  

Второе – он представляет собой, собственно, технологизацию обучающего процесса в 
самом широком смысле – разработку и внедрение компьютерно-информационных моделей 
обучения, объединяющих человека и машину. 

Применение современных технических средств обучения позволяет добиться желае-
мого результата – делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для студента любого 
курса, формирует эмоционально положительное отношение к изучаемым дисциплинам. 

В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием. 
Происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование компетентностей, акцент 
переносится на личностно-ориентированное обучение. Качество подготовки студентов опре-
деляется содержанием образования, технологиями проведения занятий, его организационной 
и практической направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо применение новых 
педагогических технологий в образовательном процессе. 

При изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по ин-
формационным системам выделяем несколько основных направлений, где оправдано исполь-
зование компьютера: 

 наглядное представление о возможности использования информационных техноло-
гий; 

 изучение этапов разработки автоматизированных информационных систем; 
 система тестового контроля при проверке знаний студентов, позволяющая студенту 

самостоятельно контролировать свои знания; 
 подготовка к практической деятельности на производствах, предприятиях и органи-

зациях. 
Задачи использования электронно-образовательных ресурсов на занятиях: 
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 воспитывать у учащихся познавательную активность; 
 уметь работать с дополнительной литературой, используя возможности компьютера, 

Интернета; 
 вырабатывать умение самостоятельно анализировать, отбирать главное, использо-

вать на уроке; 
 повышать эффективность урока, развивая мотивацию через использование элек-

тронно-образовательных ресурсов. 
В своей деятельности используем следующие формы электронно-образовательных ре-

сурсов: 
 использование готовых электронных продуктов; 
 использование мультимедийных презентаций; 
 использование разработанных электронных учебников, пособий и рекомендаций.  
Все использованные электронные образовательные ресурсы позволяют представлять 

учебный материал как систему ярких опорных конспектов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией. При этом каждый студент работает в темпе и с теми нагруз-
ками, которые оптимальны для него, что позволяет наилучшему усвоению учебного матери-
ала. 

Применение электронно-образовательных ресурсов в образовательном процессе: 
1. При объяснении нового материала или закреплении уже пройденного (т.е. на 

лекции) электронно-учебный комплекс помогает преподавателю наглядно и доходчиво 
изложить материал. В данном случае электронно-учебный комплекс может быть применен как 
на занятии, так и при подготовке к нему, особенно если преподаватель использует, например, 
собственные презентации, дополняя их вычлененными из электронно-учебного комплекса 
цифровыми образовательными ресурсами. Также они могут быть полезны при подготовке 
раздаточного материала, использовании анимационных и видеофрагментов, проигрывание 
звуковых файлов. 

2. При подготовке учениками домашних заданий, зачетов, проектов. Здесь могут 
оказаться полезными все материалы учебного комплекса: анимация, видео, звуковое 
сопровождение, интерактивные компоненты, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и даже 
простые тексты. Необходимо отметить, что при таком методе использования электронно-

образовательных ресурсов у учащихся возникает больший интерес к предмету и выбранной 
тематике, появляется возможность почувствовать себя молодыми исследователями в данной 
области, а преподавателю позволяет наиболее эффективным способом реализовывать 
межпредметные связи. 

3. При проведении текущего и рубежного контроля знаний учащихся и уровня 
усвоения ими материала. После объяснения материала преподавателем в большинстве случаев 
организуются контрольно-диагностические мероприятия, под которыми обычно принято 
понимать проведение тестирования знаний учащихся. Здесь применение соответствующего 
программного обеспечения позволяет превратить классное или групповое занятие, 
фактически, в индивидуальное, т.к. уникальное задание будет выполняться конкретным 
учеником за его отдельным рабочим местом. При этом идентификатором учащегося будет 
являться его сетевое имя, и, следовательно, исключается возможность списывания. К 
достоинствам данного подхода можно отнести и программное отслеживание хода решения, 
информирование преподавателя наглядным способом (с использованием графиков, таблиц и 
диаграмм) о проценте верных ответов как у одного ученика, так и группы, выполняющей 
тестирование. 

4. Использование мультимедийных пособий дает возможность накопления 
электронно-учебного комплекса и электронно-образовательных ресурсов по конкретному 
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предмету или направлению. Это позволяет сформировать базу данных хранимых ресурсов, 
организовать быстрый и доступный поиск и выбор наиболее соответствующих интересующей 
теме электронно-образовательных ресурсов как для преподавателей, так и для обучающихся.  

5. При выполнении практических работ и групповых занятий. В данном случае 
достигается высокий уровень наглядности, реализуется возможность непосредственного 
обращения при необходимости к теоретическому или справочному материалу по теме работы. 
Таким образом преподаватель получает объективную картину о ходе выполнения 
практических работ и уровне усвоения материала. 

6. Дистанционное образование. Дает возможность учащемуся и его родителям, а при 
необходимости и преподавателю, знакомиться с лекционным материалом, выполнять 
практические работы и тестовые задания. Такое образование сейчас очень актуально для 
временно нетрудоспособных учеников, учащихся на домашнем обучении или находящихся в 
отъезде. 

Таким образом, использование электронно-образовательных ресурсов на занятиях спо-
собствует: 

 повышению интереса у учащихся к предмету за счет новой формы представления 
материала; 

 автоматизированному самоконтролю учащихся в любое удобное время; 
 большой базе объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презен-

таций и т.п.; 
 возможности оперативного получения дополнительной информации энциклопеди-

ческого характера; 
 развитию творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде; 
 помощи обучающемуся в организации изучения предмета в удобном для него темпе 

и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных особен-
ностей восприятия; 

 приобщению обучающихся к современным информационным технологиям, форми-
рованию потребности в овладении информационными технологиями и постоянной работе с 
ними. 

Полноценное внедрение электронно-образовательных ресурсов с их встраиванием в 
учебный процесс при выполнении описанных выше методов использования позволяет лако-
нично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, использующими 
информационные технологии, объективно оценивать качество обученности по предмету. 
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Колледж цифровых и педагогических технологий, г. Тюмень 

УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. В данной статье рассматривается удаленное или дистанционное обучение как современный 
вид образования, суть которого заключается в осуществлении учебного процесса на расстоянии в режиме реаль-
ного времени. Выделены две основные формы дистанционного обучения английскому языку. Выявлены преиму-
щества и недостатки исследуемого вида обучения, проанализировано распространение дистанционного обучения 
в общем образовательном процессе и даны рекомендации к организации обучения с применением дистанцион-
ных форм обучения. 

Ключевые слова: дистанционный, интернет, преимущество, материал, самодисциплина 

Удаленное или дистанционное обучение является современным видом образования, 
приобретающим все большую популярность. Суть этого метода заключается в осуществлении 
учебного процесса на расстоянии в режиме реального времени. Ученик и учитель общаются 
посредством интернет-связи, учитель передаёт, а ученик получает знания и задания, сдает кон-
трольные работы. При этом, преподаватель может быть удалён от ученика на любое расстоя-
ние, они могут проживать в разных странах и на разных континентах. Такое обучение стало 
возможным, благодаря развитию интернет-технологий, распространению электронных 
средств связи. Дистанционное обучение отличается от очного образовательного процесса ме-
тодикой проведения занятий. 

В настоящее время можно выделить две основные формы дистанционного обучения 
английскому языку: во-первых, это дистанционное обучение как часть смешанного обучения; 
во-вторых, это дистанционное обучение как отдельный, самостоятельный вид обучения. 

Что касается дистанционного обучения как части смешанного обучения, то в этом слу-
чае речь идет о комбинировании традиционного обучения в классе и дистанционного обуче-
ния, которое инкорпорируется в виде отдельных необходимых элементов. В качестве такого 
элемента может выступать консультирование по скайпу. Некоторые учащиеся и преподава-
тели настроены несколько скептически по отношению к данной форме обучения, однако по-
следняя версия программы Skype предлагает большие возможности для обучения: чаты, при-
крепление необходимых материалов, занятия в группе, а не только индивидуально и др. Сле-
дующим примером дистанционного обучения как части смешанного могут служить обучаю-
щие сайты, на которых размещена важная и полезная для изучения информация. Доступ к этой 
информации может быть бесплатным или платным, но взимаемая плата обычно небольшая.  

Второй формой дистанционного обучения является дистанционное обучение как от-
дельный, самостоятельный вид обучения, т.е. в виде онлайн-курсов. Это могут быть кратко-
временные программы, с получением сертификата или без него. 

Широкое распространение дистанционных видов образования объясняется весомыми 
преимуществами удаленного обучения: 

 Возможность организации уроков в труднодоступных районах, для инвалидов и 
часто болеющих детей, возможность обучения в иностранных ВУЗах. 

 Возможность полноценного заочного обучения студентов в ВУЗах. 
 Возможность занятий во время эпидемий или при сложных погодных условиях. 
 Индивидуальный подход к обучению каждого ученика. 
 Лояльный подход ко времени обучения. 
 Возможность самостоятельного обучения, приобретения второй специальности, 

дополнительных знаний. 
 Снижение затрат на обучение. 
 Самодисциплина и ответственность ученика. 
 Всеобщая доступность обучения (любому возрасту, уровню образования, профес-

сиональной подготовки, в любом месте планеты, где есть коммуникативная связь). 

Дистанцинное образование в различных странах 
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Страна 

Процент распространения дистанционного  
обучения в общем образовательном процессе 

Англия 56 % 

Германия 61 % 

Франция 59 % 

США 58 % 

Канада 65 % 

Япония 25 % 

 

Изучение английского языка  по скайпу может проходить в группах и индивидуально. 
Самые главные плюсы этого способа обучения - экономия времени и возможность обучаться 
где угодно. Но важно помнить, что занятия по скайпу сильно отличаются от реального обуче-
ния. Общаться по телефону или по скайпу это не то же самое, что вживую. Во-первых, каче-
ство занятия, его эффективность напрямую зависит от технических характеристик компью-
тера и гарнитуры. Во-вторых, преподавателю необходимо тщательнее выбирать обучающие 
материалы и  разрабатывать планы занятий вплоть до детальных пошаговых инструкций и 
углубленной консультации по выполнению задания. И в третьих, от ученика требуется опре-
деленный уровень самодисциплины, так как опрос на расстоянии дает возможность пользо-
ваться подсказками, шпаргалками и другими средствами, не допускаемыми в очном школьном 
образовании. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: 
Одной из составляющих информационной образовательной среды образовательного учреждения в кон-

тексте ФГОС является комплекс цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР). Их использование в образо-
вательном процессе позволяет повысить интерес к обучению и помощь в усвоении учебного материала. 

В основу использования ЦОР в педагогике положены базовые методологические и психолого-педагоги-
ческие положения, разработанные Ю.К. Бабанским, Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным и 
др. 

Внедрение ЦОР в учебный процесс влечет за собой применение новых методов учебно-воспитательного 
процесса, а также повышения педагогической компетентности учителя. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, информационно-коммуникационные техноло-
гии, опыт использования ЦОР, требования к ЦОР, возможности применения ЦОР на уроке. 

В условиях перехода на новые ФГОС, внедрения профессионального стандарта «Педа-
гог¬ современный учитель должен с высокой эффективностью использовать имеющиеся сред-
ства информационно-коммуникационных технологий, ресурсы и сервисы сети Интернет, 
чтобы обеспечить достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 
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результатов обучения. В связи с этим актуальным является разработка и применение цифро-
вых образовательных ресурсов. К числу подтверждающих фактов можно отнести слова гене-
рального директора государственного научного учреждения «Республиканский мультимедиа 
центр¬, кандидата технических наук Александра Васильевича Осина, который говорит о том, 
что «... появление ЦОР должно изменить формы и методы процесса обучения. Они позволяют 
перейти учителю от изложения материала к дискуссии¬, и шире - от приоритета объясни-
тельно-иллюстративных методов обучения к интерактивным¬ [5, с.18]. 

В теории и практике образования можно встретить различные определения ЦОР. По 
мнению Гороховой Л.И., доктора педагогических наук, цифровые образовательные ресурсы – 

это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динами-
ческие модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картогра-
фические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые доку-
менты и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса [3, с.1]. 
Босова Л.Л., ведущий научный сотрудник Института информатизации образования РАО, рас-
сматривает понятие цифровых образовательных ресурсов, как необходимых для организации 
учебного процесса и представленных в цифровой форме ресурсов, а именно: фотографии, ви-
деофрагменты, статические и динамические модели, ролевые игры, объекты виртуальной ре-
альности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, сим-
вольные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, ото-
бранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные¬ к поурочному 
планированию и снабженные необходимыми методическими рекомендациями [2, с. 44]. 

В целом многие авторы сходятся на том, что ЦОР предоставляют огромные возможно-
сти преподавателю, обеспечивают его мощными средствами, основанными на применении 
ИКТ, которые разрешают вопросы повышения качества организации образовательного про-
цесса, в том числе повышения его индивидуализации. В связи с этим можно определить цель 
применения ЦОР: укрепление умственных способностей учащихся в информационном обще-
стве и повышение качества обучения на всех ступеньках образовательной системы [3, с.2]. 

Цель конкретизируется в задачах ЦОР, которые в свою очередь позволяют определить 
и основные направления их применения учителем и обучающимися: 

1) помощь учителю при подготовке к уроку: 
 компоновка и моделирование урока из отдельных цифровых объектов; 
 большое количество дополнительной и справочной информации; 
 эффективный поиск информации в комплекте уже имеющихся ЦОРов; 
 подготовка контрольных и самостоятельных работ, творческих заданий; 
 разработка интерактивных заданий; 
 обмен результатами деятельности с другими учителями через Интернет и переноси-

мую внешнюю память и др.; 
2) помощь при проведении урока: 
 демонстрация подготовленных цифровых объектов через мультимедийный проектор; 
 использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей набора в режиме 

фронтальных лабораторных работ; 
 компьютерное тестирование учащихся и помощь в оценивании знаний; 
 индивидуальная исследовательская и творческая работа учащихся с ЦОРами на уроке; 
 использование интерактивного оборудования, расширяющего традиционные сред-

ства обучения и др.; 
3) помощь учащемуся при подготовке домашних заданий: 
 повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы представления ма-

териала; 
 автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное время; 
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 большая база объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, презента-
ций и т.п.; 

 возможность оперативного получения дополнительной информации энциклопедиче-
ского характера; 

 развитие творческого потенциала учащихся в предметной виртуальной среде; 
 помощь ученику в организации изучения предмета в удобном для него темпе и на вы-

бранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных особенностей 
восприятия; 

 приобщение школьников к современным информационным технологиям, формирова-
ние потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними и др. [3, с.2]. 

Современный учитель имеет возможность использовать готовые цифровые образова-
тельные ресурсы, а также может разрабатывать ЦОР самостоятельно. В настоящее время су-
ществует множество ЦОР, размещенных в сети Интернет, для преподавания учебных предме-
тов, рассмотрим некоторые из них. 

 «Российская электронная школа¬ http://resh.edu.ru - это интерактивные уроки по всем 
школьным курсам с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у 
каждого ребёнка была возможность получить бесплатное качественное общее образование.  

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов¬ http://school-

collection.edu.ru/about/ - его целью является сосредоточение в одном месте и предоставление 
доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для препода-
вания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования. 

 «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов¬ http://fcior.edu.ru - 

направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех 
уровней и ступеней образования. 

 Издательство «Бином¬ http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/ - представлен боль-
шой спектр цифровых образовательных ресурсов различных авторов, поддерживающих обу-
чение, как по информатике, так и по другим предметам. 

ЦОР позволяют сделать уроки более интересными, продуманными и мобильными. 
Применение разнообразных типов ЦОР на различных уроках в начальной школе способствует 
осознанному усвоению знаний, усиливает положительную мотивацию обучения, а также ак-
тивизирует познавательную деятельность учащихся. Рассмотрим конкретные примеры ис-
пользования ЦОР на разных школьных предметах в начальной школе. 

Во время урока математики возможно использование электронных интерактивных тре-
нажеров. Это современный инструмент, который делает электронное обучение более интерес-
ным, вариативным и подходит для решения сложных задач. На уроке математики он обеспе-
чивает эффективную тренировку учащихся в решении всех типов задач и примеров, а также в 
устном счете [1, с.1]. Особенно удобно данное средство в отработке базовых умений, напри-
мер, знание таблицы умножения, арифметические действия над числами. Кроме того, элек-
тронные интерактивные тренажеры позволяют учащимся отрабатывать умения с использова-
нием стимульного материала (графических изображений, аудио и видео материала). Благодаря 
этому для учащихся изучение материала становится интересным, наглядным, вызывает заин-
тересованность в изучении предмета. 

На уроке русского языка один из способов включения цифровых образовательных ре-
сурсов в образовательный процесс является применение электронного учебника. Электрон-
ный учебник представляет собой электронную копию обычного учебника с большим количе-
ством дополнительных возможностей, а именно: увеличения рисунков, гиперссылок, в том 
числе возможность запуска ресурсов сети Интернет, выполнения домашних заданий прямо в 

http://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/about/
http://school-collection.edu.ru/about/
http://fcior.edu.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
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учебнике, видеопримерами правильного выполнения упражнений, аудиороликами и другими 
компонентами мультимедиа [4, с.4]. Электронный учебник на уроках русского языка предо-
ставляет детям возможность самостоятельно работать с информационными источниками, вы-
полнять практические упражнения и словарную работу, проводить опыты и наблюдения. 

Отличительным преимуществом электронной формы учебника от печатной также яв-
ляется компактность, удобство и быстрота поиска желаемой информации, большое количе-
ство и наглядность дополнительного учебного материала, легкость доступа, а также возмож-
ность проверки и самопроверки знаний учащихся [6, с.10]. 

Электронный учебник может стать эффективным средством обучения также и на уро-
ках литературного чтения и окружающего мира. Он предоставляет аналогичные функции, 
описанные ниже, а также расширяет за счет включения аудио произведений, видео экскурсий 
и др. 

На уроках технологии можно активно применять такой вид ЦОР, как видеоролик. По-
каз видео способствует наиболее полному и глубокому пониманию образа того или иного 
предмета или явления, способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 
развитию зрительной памяти, логического мышления, способствует воспитанию культуры 
труду. Кроме того, видеоролик может заменить инструкции по выполнению различных твор-
ческих работ (аппликации, оригами, работа с тканью и др.) 

Эффективным цифровым образовательным ресурсом для организации уроков по раз-
личным учебным предметам в начальной школе могут стать интерактивные задания. Они мо-
гут применяться на этапах актуализации знаний, постановки целей урока, определения плана 
деятельности, закрепления знаний и умений по изучаемой теме. На данный момент учитель 
может использовать готовые задания, а может разрабатывать их самостоятельно. Одним из 
функциональных средств разработки интерактивных заданий может выступить онлайн-сервис 
Learning Apps.org. Данный сервис предлагает пользователям разные типы задания: найди 
пару, классифицируй, впиши пропуски, собери пазл, кроссворд и др. Сама форма представле-
ния информации в данных заданиях необычная, может стать способом привлечения внимания 
к изучаемым понятиям, а как следствие – повышения уровня запоминания учебного матери-
ала. 

Для проверки и оценки степени освоения знаниями и умениями по различным учебным 
предметам активно используются ЦОР – компьютерные тесты. Данный тип ЦОР позволяет 
организовать оперативный контроль, быструю автоматизированную проверку. Кроме того, те-
сты позволяют готовиться к более сложным процедурам: всероссийские проверочные работы, 
ОГЭ, ЕГЭ. Используя компьютерные тесты, можно постепенно подготавливать обучающихся 
начальных классов к сдаче экзаменов. 

Таким образом, можно сказать о том, что цифровые образовательные ресурсы влияют 
на все уровни учебно-воспитательного процесса, обеспечивая повышение эффективности и 
качества обучения за счет реализации ЦОР. Использование цифровых образовательных ресур-
сов в образовании является одним из значимых направлений развития информационного об-
щества, позволяет готовить обучающихся к применению компьютерной техники и средств 
ИКТ, в свою очередь, готовить к жизни и профессиональной деятельности в современном об-
ществе. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«СТУДИЯ «КОЛЛЕДЖ-TV¬ В ФОРМИРОВАНИИ  

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

Аннотация 

В статье рассматривается возможность формирования общих компетенций обучающихся СПО при при-
менении метода проекта. Автор делится опытом формирования общих компетенций студентов  Южно-Ураль-
ского государственного технического колледжа через организацию внеурочной деятельности.  Организация ра-
боты инновационного проекта Студенческое телевидение Студия «Колледж-TV¬ способствует не только само-
совершенствованию и самореализации обучающихся, занимающихся проектом, но и формирует общие компе-
тенции.  

Ключевые слова:  
Компетенция, компетентностный подход, педагогические технологии, метод проекта, студенческое те-

левидение, Южно-Уральский государственный технический колледж. 

Понятие «компетентностный подход¬ получило распространение в начале 21 века в 
связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Компетент-
ностный подход предполагает не усвоение обучающимся отдельных друг от друга знаний и 
умений, а овладение ими в комплексе .  

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед учреждениями про-
фессионального образования ряд проблем, которые помогают в обоснованном выборе техно-
логий и методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и профес-
сиональные компетенции.  

В науке и практике образовательной деятельности предлагаются различные педагоги-
ческие технологии, способствующих формированию компетенций у обучающихся. В своей 
практике мы взяли на вооружение проектные технологии, которые на наш взгляд позволяют 
решать проблему формирования общих и профессиональных компетенций у студентов.  

Понятие «компетенция¬ трактуется как система ценностей, личностных качеств, зна-
ний и умений человека, обеспечивающая его готовность к выполнению профессиональных 
обязанностей. Сегодня компетенции определяются ведущими критериями подготовленности 
современного выпускника учреждений профессионального образования, – отмечает А. В. Ху-
торской. [4] 

Приоритетным направлением в новых требованиях к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы является формирование общих и профессио-
нальных компетенций, характеризующих будущую профессиональную деятельность выпуск-
ников учреждений СПО. Понимая это, мы,  осуществляя подготовку специалистов, начали с 

http://festival.1september.ru/articles/411543/
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корректировки методических и технологических аспектов образования, объективного пере-
смотра существующих ценностей, целевых установок и педагогических средств, основанных 
на знаниях, умениях и опыте обучающихся. И опробовали внедрение таких образовательных 
технологий в подготовке будущего профессионала, которые будут направлены на индивиду-
альное развитие личности будущего специалиста и гражданина, специалиста нацеленного на 
самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, профессиональную мобильность, 
востребованную временем.  

Учитывая, что практической педагогической технологией, поддерживающей компе-
тентностно-ориентированный подход в образовании, является технология проектирования, – 

мы выбрали метод проекта. Акцентировали внимание на то, что «проектная деятельность обу-
чающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, направленная 
на достижение общего значимого результата деятельности. Непременным условием проект-
ной деятельности является «значимость предполагаемых результатов, которые должны быть 
материальны, т.е. как-либо оформлены¬ [2]. 

Понимая, что к проектной деятельности предъявляются и такие требования как:  
 наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания;  
 самостоятельность обучающихся;  
 структурирование содержательной части (с указанием поэтапных результатов);  
 использование исследовательских методов (выдвижение гипотезы, сбор, системати-

зация и анализ полученных данных);  
мы не остановились, а начали изучать и пробовать.  
В результате работы мы убедились в том, что проектная деятельность способна сделать 

учебный процесс обучающихся личностно значимым, т.к. проектирование позволяет участ-
нику раскрыть свой творческий потенциал, проявлять свои исследовательские способности, 
быть активным [4].  

Данный подход позволил соединить цели образования целями будущей профессио-
нальной деятельности, а также перейти от воспроизведения знания к его практическому при-
менению.  

Формируя навыки проектной деятельности, мы используем два основных направления:  
 использование проектных технологий в процессе изучения различных специальных 

дисциплин (профессиональных модулей), предусмотренных учебным планом,  
 включение обучающихся в реализацию творческих проектов, в том числе, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью.  
Эти направления  образовательной деятельности способствует формированию и общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 
Формирование общих компетенций идет и через организацию внеурочной деятельно-

сти. 
Сегодня о студенческом телевидении ЮУрГТК можно говорить как об одном из реа-

лизованных в колледже инновационных проектах. О Проекте, способствующем формирова-
нию общих компетенций.  

Несколько слов о студенческом телевидении. 
Студия «Колледж-TV¬ организована 10 лет назад. Ребячье увлечение игры в телевиде-

ние переросло в социально значимый проект колледжа. Проект, предложенный на уроке ин-
форматики студентом 1 курса Александром Масловым,  и сегодня продолжает развиваться.  

Среди направлений телевидения главным является Проект  Цифровая Летопись. Про-
ект был предложен студенткой 2 курса Викторией Логвиновой, выпускающим редактором 
Студии «Колледж-TV¬.  

Он был нацелен на создание Страниц Летописи колледжа. Сегодня проект рассказывает 
о ветеранах колледжа, о лучших преподавателях и мастерах производственного обучения, о 
жизнедеятельности колледжа, о лучших студентах и выпускниках.  
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Проект рассказывает микро истории района, города, целого региона в контексте род-
ного края и огромной страны. 

Одним из значимых проектов стал видео фильм «Сталинград – Танкоград – (Живые 
легенды)¬. 

Элемент новизны его в том, что проект представлен в формате телевизионной встречи, 
где используются не только эффекты анимации и видео монтажа, но и то, что в фильме идет 
сочетание хроникально-документальных кадров с кадрами современных воспоминаний участ-
ников событий Великой Отечественной войны. Участниками проекта становятся и молодежь 
военных лет и современные подростки. 

Проект монтируется в программе AdobePrimiere, что позволяет производить захват кад-
ров. Это сотрудники Студии умеют делать под руководством оператора видео монтажа Мас-
лова Александра Михайловича.  

Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, идет формиро-
вание общих и профессиональных компетенций.  

При реализации проектного обучения, создаются такие педагогические условия, при 
которых обучающиеся:  

 самостоятельно ищут необходимые знания из разных информационных источников 
– (ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач); 

 пользуются приобретенными знаниями для решения нужных им задач – (ОК 2. Ор-
ганизовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опреде-
ленных руководителем); 

 развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информа-
ции, наблюдения, проведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. Анализировать рабочую ситу-
ацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-
ности, нести ответственность за результаты своей работы); 

 вести профессиональную деятельность с учетом экологической безопасности – (ОК 
7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и эколо-
гической безопасности); 

 учатся совместному труду (ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиентами) [1, с. 5]. 

С точки зрения компетентностного подхода, именно применение проектных техноло-
гий позволяет формировать у обучающихся и значимые для будущей профессиональной дея-
тельности и общие, и профессиональные компетенции [4].  

А студенческое телевидение является еще и средством социализации будущего специ-
алиста. 

Об этом говорят Достижения студии на региональных, всероссийских и международ-
ных конкурсах. 

 Участие в проектной деятельности формирует у будущих специалистов умения ста-
вить и решать задачи для разрешения возникающих проблем – не только профессиональных, 
но и жизненных. Участие всех субъектов образовательного процесса в проектировании позво-
ляет формировать общие и профессиональные компетенции будущих специалистов, а значит, 
обеспечивает их конкурентоспособность в соответствии с запросами рынка труда.  

Выведение проектной деятельности за пределы урочной создает простор для творче-
ства, позволяет максимально учесть личностно ориентированный подход в обучении.  

Задачей руководителя проекта является найти такие пути применения проектных тех-
нологий, которые привлекли бы к ней студентов с различным уровнем знаний и умений, рас-
положили бы их к общей совместной деятельности, сориентировали бы их на будущую про-
фессиональную успешность. И нам это удаётся.  
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Опираясь на опыт и интересы студентов, на их запросы и склонности, мы приобретаем 
союзников в формировании общих и профессиональных компетенций, которые будут важны 
в будущем выпускникам. 

Работа в проекте побуждает решать профессиональные проблемы, искать нестандарт-
ные решения, изучать специальную литературу, расширять свой кругозор.  

Оценивание степени сформированности общих и профессиональных компетенций – 

важный этап и для обучающихся, и для преподавателя. В нашей работе мы отслеживаем этот 
процесс в виде поставленного определенным образом вопроса, стимулирующего участника 
проектной деятельности к размышлениям и самостоятельной оценке своей работы.  

Дальнейшее использование в образовательном процессе проектной деятельности поз-
воляет обеспечить продвижение студентов по компетентностной образовательной траектории, 
способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов среднего звена.  

Считаем, что в ходе работы над проектом идет развитие семи ключевых образователь-
ных компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информа-
ционной, коммуникативной, социально-трудовой и компетенции личностного самосовершен-
ствования. 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразовывать теоре-
тические знания в профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, поз-
воляет реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и са-
мореализоваться, что, в конечном счете, способствует быть конкурентоспособным и востре-
бованным на рынке труда.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
LABDISC ГЛОМИР НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

Аннотация. В XXI веке современная школа одной из задач ставит формирование и развитие у обучаю-
щихся навыков и умений самостоятельной исследовательской, творческой деятельности. Согласно Федераль-
ному Государственному Образовательному Стандарту начального общего образования освоение обучающимися 
образовательной программы должно быть направлено на достижение предметных, личностных и метапредмет-
ных результатов. Поставленные задачи можно реализовать, применяя инновационное учебное оборудование - 

цифровые лаборатории. Использование такого оборудования на уроках в начальной школе даёт возможность 
обучающимся самостоятельно участвовать в эксперименте, мотивирует их к обучению и к исследовательской 
деятельности, получению опыта работы с интерактивной техникой, освоению интерфейса новой компьютерной 
программы.  
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Ключевые слова: беспроводная лаборатория Labdisc Гломир со встроенными датчиками, интерфейс 
компьютерной программы, универсальные учебные действия, эксперимент, исследовательские учебные дей-
ствия. 

В настоящее время наблюдается информатизация всего общества. В этот процесс во-
влекаются дисциплины естественно-научного цикла. Федеральный Государственный Образо-
вательный Стандарт начального общего образования указывает на то, что освоение обучаю-
щимися образовательной программы должно быть направлено на достижение предметных, 
личностных и метапредметных результатов. К предмету «Окружающий мир¬ ФГОС НОО 
предъявляет следующие требования: 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-
мерение, опыт, сравнение, классификация с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-
ющем мире. 

Поставленные задачи можно реализовать, применяя инновационное цифровое учебное 
оборудование - Labdisc ГЛОМИР на практических занятиях по окружающему миру. Кроме 
этого данное оборудование формирует познавательные универсальные учебные действия 
(УУД): 

- умение владеть способами фиксации определенных видов информации о внешнем 
мире, о самом себе с использованием встроенных датчиков Labdiscа ГЛОМИР, приобретение 
опыта сбора числовых данных; 

- умение анализировать результаты практических работ, элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 

- умение строить и читать таблицы, графики для получения и обработки информации; 
- умение воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 
- умение проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

дополнительные источники, в том числе Интернет;  
- умение презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 
- умение выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов и явлений окру-

жающего мира в процессе их рассматривания (наблюдения). 
Использование оборудования Labdisc ГЛОМИР на уроках окружающего мира при вы-

полнении практических заданий возможно при изучении следующих тем: «Организм чело-
века¬, «Органы кровообращения¬, «Температура вокруг нас¬, «Органы чувств¬, «Вода и её 
свойства¬. Ученики получают возможность самостоятельно участвовать в эксперименте, 
наблюдается мотивация их к обучению и к исследовательской деятельности, получение опыта 
работы с современной интерактивной техникой. 

LabDisc – полноценная беспроводная лаборатория со встроенными датчиками, вклю-
чает в себя дисплей, набор кнопок, память и аккумулятор для обеспечения полностью авто-
номного сбора данных.  

Кнопки регистратора данных Labdisc подразделяются на две категории: три нижние 
кнопки Выбор, Включить, Прокрутка, предназначены для навигации по меню: 

 

Кнопки меню  



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 121  

                           
Рисунок 1 - Кнопки меню регистратора Labdisc 

 

При нажатии кнопки Включить прибор включается; при нажатии и удерживании 
этой кнопки более трех секунд в любом режиме, включается регистратор данных. 

При нажатии кнопки Прокрутка прокручиваются пункты меню.  
При нажатии кнопки Выбор начинается сбор данных. 
Семь верхних кнопок на регистраторе данных предназначены для выбора встроенных 

датчиков: 
Кнопки датчиков регистратора Labdisc 

 
Рисунок 2 - Кнопки датчиков регистратора Labdisc 

 

Регистрация данных происходит со встроенных датчиков. 

 
Рисунок 3 - Встроенные датчики регистратора 

 

Работать с данным датчиком можно и через компьютер. Для «чистоты¬ эксперимента, 
анализа экспериментальных данных на компьютер должно быть предварительно установлено 
программное обеспечение GlobiWorld.  

Программа предлагает различные виртуальные измерительные приборы, таблицы, гра-
фики, столбчатые диаграммы. Здесь ученики могут проводить эксперименты, пользуясь де-
тальными анимированными инструкциями из рабочих журналов, анализировать данные, зна-
комиться с биографиями всемирно известных ученых, а также с интересными научными фак-
тами.  
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Рисунок 4 - Интерфейс программы GlobiWorld 

 

Приведём пример использования цифровой лаборатории Labdisc ГЛОМИР при изуче-
нии темы «Органы кровообращения¬. 

Практическая работа  
Тема: Органы кровообращения 

Цель: оценить состояние сердечно-сосудистой системы с помощью измерения частоты 
сердечных сокращений (в состоянии покоя и после физической нагрузки) и выяснить причину 
изменений пульса.  

Планируемые результаты: 
Предметные:  
- собирать и анализировать результаты измерений пульса человека. 
Метапредметные результаты: 
- собирать, обрабатывать, преобразовывать, объяснять полученные данные о состоя-

нии сердечно-сосудистой системы; 
- развивать исследовательские учебные действия; 
- преобразовывать знаковую информацию в текстовую и осмысливать её. 
Личностные результаты: 
- осознавать границу знания/незнания и стремиться преодолеть её. 
Оборудование: лаборатория Labdisc Гломир, компьютер, программа GlobyWorld, 

клипса для измерения частоты сердечных сокращений, датчик частоты сердечных сокраще-
ний, документ-камера. 

Ход выполнения работы: 
1. Настройте оборудование: присоедините Labdisc Гломир к компьютеру. 
2. Включите Labdisc нажатием кнопки снизу. 
3. Выберите датчик ЧСС (частота сердечных сокращений), включите. 
4. Присоедините шнур с клипсой к разъему, который расположен под датчиком. 
5. Закрепите на мочке уха клипсу для измерения частоты сердечных сокращений. 
6. Измерьте пульс в состоянии покоя и занесите результат измерения в таблицу. 
7. Нажмите кнопку Датчик и выберите датчик ЧСС (частота сердечных сокращений). 

Ждите не менее 3 секунд. 
8. Датчик издаёт сигналы, которые соответствуют ЧСС (пульсу). 
Данные полученных результатов можно отобразить в виде графика. Для этого: 
1. Откройте программу GlobyWorld  на компьютере,  на рабочем столе найдите 

ярлык программы 

  
2. Найдите кнопку Лаборатория в парке «Окружающая среда¬. Нажмите её.      
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3. Найдите кнопку Параметры дисплея на панели инструментов. 
4. Выберите график. 
5. Нажмите Датчик частоты сердечных сокращений, рисунок 10. 
 

 
Рисунок 5 - Датчик частоты сердечных сокращений 

 

6. Найдите кнопку Частота замеров на панели инструментов. 
7. Выберите частоту замеров 10/с. 
8. Найдите кнопку Количество замеров на панели инструментов. 
9. Выберите количество замеров 1000 для точности эксперимента. 
 

 
Рисунок 6 -  График частота сердечных сокращений в состоянии покоя 

Чтобы измерить пульс после физической нагрузки присядьте не менее 10 раз. 
1. Закрепите на мочке уха клипсу. 
2. Нажмите на кнопку Пуск. 

3. Измерьте пульс после физических нагрузок и занесите результат измерения в таб-
лицу «Частота сердечных сокращений¬. 

 

Рисунок 7 -  График частоты сердечных сокращений в после физические нагрузки 

4. Опираясь на полученные данные (рисунок 6, 7) занесите результаты в таблицу «Ча-
стота сердечных сокращений¬ 

Таблица 4 - Частота сердечных сокращений 

Имя обучающегося Данные измерения 
ЧСС (частоты сердечных со-
кращений) в состоянии по-

коя 

Данные измерения 
ЧСС (частоты сердечных со-
кращений) после физиче-
ской нагрузки 
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5. Сохраните результаты исследования. 
6. Занесите индивидуальные результаты в сводную таблицу. 
7. Опираясь на экспериментальные данные сделайте выводы о работе своего сердца в 

состоянии покоя и после физической нагрузки, например: частота сердечных сокращений уве-
личивается/уменьшается при физической нагрузке или в спокойном состоянии.  

8. Ответьте на вопросы теста, используя данные эксперимента. 
Тест  

1. С какой частотой билось ваше сердце в состоянии покоя? 

А) 90-120 ударов в минуту. 
Б) 100-140 ударов в минуту. 
В) 60-85 ударов в минуту. 
2. С какой частотой билось ваше сердце после физической нагрузки? 

А) Менее 70 ударов в минуту. 
Б) 60-80 ударов в минуту. 
В) Более 120 ударов в минуту. 
3. Если после физической нагрузки ваш пульс приходит в норму (60-80 ударов в ми-

нуту) за короткое время, это означает, что... 
А) Вы находитесь в хорошей физической форме. 

Б) Вам нужно пить как можно больше воды. 
В) Вашим мышцам не хватает кислорода. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация  

В данной статье рассмотрены возможности использования цифровых образовательных ресурсов оказы-
вающих положительное влияние по формированию у обучающихся определенной системы знаний, умений и 
навыков. Проанализирована эффективность применения разработанных и цифровых образовательных ресурсов 
и представлены результаты. 
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Выявлена и обоснована значимость видео-, и анимационных ролики в образовательном процессе. 
На основе проведенного исследования автором предлагается для повышения эффективности обучения 

всю учебную информацию переводить на цифровые носители с открытым доступом. 
Ключевые слова: адаптированный конспект, тестовые задания, методические рекомендации, рабочая 

тетрадь, электронный учебник. 

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный источ-
ник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото– 

и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного образова-
ния. 

В одном цифровом образовательном ресурсе могут быть выделены информационные 
(или информационно-справочные) источники, инструменты создания и обработки информа-
ции, управляющие элементы. 

Цифровой образовательный ресурс может быть представлен на СD, DVD или любом 
другом электронном носителе, а также опубликован в телекоммуникационной сети. 

Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения 
является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Адреса ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

Важно значительное положительное влияние использования цифровых ресурсов в обу-
чении на развитие у обучающихся творческого, теоретического мышления, а также формиро-
вание, так называемого, операционного мышления, направленного на выбор оптимальных ре-
шений. Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома значительно более 
полноценные практические занятия – от виртуального посещения музея до лабораторного экс-
перимента, и тут же провести аттестацию собственных знаний, умений, навыков. 

Для работы с обучающимися разработаны и используются информационные цифровые 
образовательные ресурсы: адаптированные конспекты, тестовые задания, контрольно-измери-
тельные материалы, методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных про-
ектов, электронный учебник. Разработан и используется инструмент создания информации 
Рабочая тетрадь по курсовому проектированию. Используются информационные источники 
видеоролики и информационно-справочные источники ресурсы Интернета. 

Адаптированный конспект разрабатывается на каждую тему междисциплинарного 
курса. Конспект содержит вопросы, сформулированные в соответствии с требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО). Эти требования отражены в программе профессионального модуля в подпункте 

«В результате освоения профессионального модуля студент должен: знать¬. Вопросы сфор-
мулированы, так что изучение их способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций.  

Содержание конспекта изложено в последовательности, позволяющей изучать мате-
риал поэтапно с логическим нарастанием знаний. 

Ответы на поставленные вопросы сопровождаются рисунками, схемами, таблицами. 
На рисунках указаны позиции деталей, о которых имеется информация в тексте ответа. Схемы 
и таблицы обязательно поясняются.  

Адаптированный конспект содержит только то количество материала, которое позво-
ляет усвоить базовые понятия и принципы устройства и работы систем и механизмов машин. 

Адаптированный конспект оформлен в соответствии с требованиями к оформлению 
документов и разрабатывается как учебное пособие по части курса. Учебное пособие содер-
жит адаптированный конспект и тестовые задания. Оно имеет также титульный лист, аннота-
цию, содержание, список используемых источников и рецензии. Учебное пособие рассмот-
рено на методическом совете образовательного учреждения и печатается по его решению.  
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Учебное пособие размещено на сайте образовательного учреждения в свободном до-
ступе.  

Информационный цифровой образовательный ресурс, Адаптированный конспект ис-
пользуется обучающимися для закрепления знаний, для самостоятельной подготовки к кон-
тролю знаний и при подготовке к лабораторно-практическим занятиям, а также для устране-
ния пробелов знаний при пропуске занятий. Обучающиеся на заочной форме обучения исполь-
зуют адаптированный конспект для самостоятельной подготовки и при выполнении контроль-
ных заданий. 

Обратная связь пользователей информационного цифрового образовательного ресурса 
Адаптированный конспект, осуществляется с автором по средствам электронной почты. 

Тестовые задания, размещенные в учебном пособии вместе с адаптированным конспек-
том, разработаны в соответствии с его содержанием и охватывают каждый вопрос. В пособии 
также даются коды правильных ответов на тестовые задания.  

Тестовые задания по теме адаптированного конспекта используются студентами при 
самостоятельной подготовке к контрольным проверкам. 

Контрольно измерительные материалы – теоретические вопросы и практические зада-
ния для аттестации разрабатываются по программе обучения и размещаются на сайте образо-
вательного учреждения. Используя этот ресурс, обучающиеся имеют возможность, готовится 
к аттестации заблаговременно и самостоятельно.  

Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов разрабатываются в 
соответствии с программой профессионального модуля. Содержание методических рекомен-
даций позволяет разрабатывать проекты с тематикой указанной в программе профессиональ-
ного модуля в графе «Примерная тематика курсовых проектов:¬. Темы сформулированы, так 
что их разработка способствует формированию общих и профессиональных компетенций. Со-
держание пособия изложено в последовательности, позволяющей поэтапно делать расчеты, 
анализ и выводы. В состав содержания пособия входят: требования к содержанию и оформле-
нию проекта, рекомендации по выполнению расчетов, справочные данные, рекомендации по 
выбору показателей, макеты таблиц и пример оформление операционно-технологической 
карты. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов оформлены в соот-
ветствии с требованиями к оформлению документов и имеют титульный лист, аннотацию, со-
держание, список используемых источников и рецензии. Методические рекомендации рас-
смотрены на методическом совете образовательного учреждения и печатаются по его реше-
нию. Они размещены на сайте образовательного учреждения в свободном доступе.  

Информационный цифровой образовательный ресурс Методические рекомендации по 
выполнению курсовых проектов используется обучающимися при выполнении курсового 
проекта, как на занятиях, так и самостоятельно вне аудитории.  

Содержание пособия позволяет обучающимся затрачивать минимум времени на поиск 
информации и на оформление, а в основном уделять внимание на анализ, расчеты, принятие 
решений и выводы. Что положительно сказывается на освоении основного вида деятельности 
и соответствующих ему общих и профессиональных компетенций. 

Обратная связь пользователей информационного цифрового образовательного ресурса 
Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов, при проектировании вне 
аудитории осуществляется с преподавателем по средствам электронной почты. 

Методические рекомендации по выполнению дипломных проектов разработаны и при-
меняются аналогично рекомендациям по курсовым проектам. 
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Инструмент создания информации Рабочая тетрадь по курсовому проектированию ис-
пользуется студентами для оформления курсовых проектов как шаблон. Он оформлен в соот-
ветствии с требования ЕСКД. Этот ресурс позволяет более качественно и с меньшими затра-
тами времени оформить работу. Он размещен на сайте образовательного учреждения и имеет 
свободный доступ. При выполнении курсового проекта в рабочей тетради в аудитории с нали-
чием компьютеров, файл Рабочая тетрадь размещается в открытой папке с доступом по ле-
кальной сети с рабочего места преподавателя. В этом случае преподаватель имеет возмож-
ность следить за ходом работы со своего рабочего места, проверять расчеты и вносить коррек-
тивы. 

Информационный цифровой образовательный ресурс электронный учебник Учебное 
пособие Двигатели внутреннего сгорания разработан в соответствии с программой професси-
онального модуля на один раздел МДК. 

Электронный учебник — это специальное устройство либо программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе. В настоящее время трактовка словосочетания 
«электронный учебник¬ очень широка. В некоторых случаях под электронным учебником 
подразумевается электронная версия бумажного издания, в некоторых — сложный комплекс 
программ на электронных устройствах, позволяющий демонстрировать обучающимся, по-
мимо текста, обучающий мультимедийный материал, содержащий в себе также интерактив-
ные блоки проверки знаний, обновляющийся из централизованного источника и так далее. В 
основном современные электронные учебники представляют собой электронный текст с ил-
люстрациями. Практически все преподаватели отмечают простоту использования электрон-
ного учебника обучающимися, повышение у них мотивации и интереса к работе с учебным 
предметом с помощью технического устройства.  

Использование разработанных цифровых образовательных ресурсов в работе с обуча-
ющимися, показало эффективность их применения. Появилась возможность изучать большой 
объем материала с высоким качеством, за ограниченное время на аудиторных занятиях. При 
наличии и использовании цифровых образовательных ресурсов, при постоянно увеличиваю-
щейся информации связанной с освоением специальности, обучающиеся имеют возможность 
самостоятельно изучать материал и выполнять задания с высоким качеством. Наглядность, 
информативность цифровых образовательных ресурсов и разнообразие форм получение ин-
формации за счет этих ресурсов позволяет обучающимся наиболее глубоко вникать в содер-
жание материала, осуществлять анализ, делать выводы и принимать решения.  

Опрос показал, что 60% обучающихся систематически пользуются цифровыми образо-
вательными ресурсами, разработанными преподавателем и размещенными на сайте образова-
тельного учреждения. 100% обучающихся пользуются какими либо цифровыми ресурсами в 
процессе обучения по специальности. Качественная успеваемость по профессиональному мо-
дулю, для которого разработаны цифровые образовательные ресурсы, адаптированные кон-
спекты, тестовые задания, контрольно-измерительные материалы, методические рекоменда-
ции по выполнению курсовых и дипломных проектов, электронный учебник составила в 2019 
году 75%. 

Цифровые образовательные ресурсы видеоролики и анимационные ролики дают хоро-
ший эффект понимания конструкции и принципа работы изучаемых узлов, систем и механиз-
мов машин, а также смысла выполняемых операций при работе с этими узлами. Наличие таких 
материалов недостаточна, и доступность их ограничена, это не позволяет в полной мере ис-
пользовать их потенциал, а для преподавателя создание таких материалов является трудной 
задачей по ряду объективных причин.  

Исходя из выше сказанного, имеет смысл всю учебную информацию переводить на 
цифровые носители с открытым доступом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ EDMODO  

В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО  

Аннотация 

В статье приводятся особенности организации учебно-познавательной деятельности учащихся учрежде-
ний среднего специального образования по обучению лексическому и грамматическому материалу с использо-
ванием интернет-платформы Edmodo, а также доказывается актуальность данной проблемы. Автор приводит 
функциональные характеристики интернет-платформы Edmodo, представляет действия преподавателя и уча-
щихся в процессе обучения лексическому и грамматическому материалу на данной платформе и приводит при-
меры ее использования на разных этапах обучения учащихся языковому материалу. 

Ключевые слова: языковой материал, иностранные языки, интернет-платформы, самостоятельная 
учебно-познавательная деятельность, среднее специальное образование 

В настоящее время все большее распространение получает концепция «образование че-
рез всю жизнь¬, что является результатом отражения новой картины мира, где информацион-
ные технологии играют значительную роль во всех сферах жизни человека, что также влияет 
и на систему образования в целом. Обучение в течение всей жизни становится необходимым 
и обеспечивается за счет самостоятельной учебно-познавательной деятельности индивидуума. 
Под самостоятельной учебно-познавательной деятельностью понимается «внутренне моти-
вированная деятельность, при которой субъект планирует и осуществляет способы достиже-
ния целей, самоконтроль и коррекцию данных способов и полученных результатов¬ [2, с. 142]. 

В связи с тем, что на данный момент от специалистов в разных сферах деятельности требуется 
владение иностранным языком, необходимо формировать у учащихся учреждений среднего 
специального образования навыки самостоятельной учебно-познавательной деятельности по-
средством веб 2.0 технологий. Функциональные характеристики веб 2.0 сервисов позволяют 
не только передавать информацию, но и предоставляют возможность выбора представления 
обучающимся языкового материала наиболее удобным для усвоения способом (аудио- или ви-
деоподкасты, схемы, компьютерные тренажеры, текст, графика). 

Проблема организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности уча-
щихся в обучении иностранным языкам рассматривается в научной литературе в разных ас-
пектах. Однако отсутствуют работы, в которых представлена методика обучения языковому 
материалу учащихся учреждений среднего специального образования в рамках самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности. Более того, в большинстве научных исследований 
не рассматриваются особенности обучения иноязычному лексическому и грамматическому 
материалу с использованием интернет-платформ, что и определило направление нашего по-
иска. 

Использование интернет-платформ для обучения иностранному языку способствует со-
зданию информационно-образовательной среды для самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности учащихся, а также повышению мотивации к овладению иностранным языком у 
обучающихся. На интернет-платформах можно размещать электронные учебные пособия, ви-

https://www.litres.ru/izdatelstvo-resurs/
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део- и аудиоподкасты, гиперссылки на интерактивные упражнения и сторонние образователь-
ные ресурсы, что позволят создать такую среду, где учащиеся смогут выбирать свои способы 
и методы решения поставленных задач, а также углублять свои знания по интересующим во-
просам. Более того, использование интернет-платформ в самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности предусматривает вариативность учебного материала, предъявляемого 
учащимся на вики-сервисах и блогах, в интерактивных презентациях, в электронных учебно-

методических комплексах; дифференциацию упражнений, направленных на тренировку лек-
сических единиц и грамматических явлений. Для разработки дифференцированных заданий 
для каждого обучающегося необходимо определить степень овладения учащимися языковым 
материалом на каждом этапе дистанционного обучения, соотнести поставленные образова-
тельные цели с достигнутыми результатами, проанализировать эффективность используемых 
способов обучения и скорректировать весь процесс в случае необходимости. 

На сегодняшний день такими функциональными характеристиками обладает интернет-

платформа Edmodo, которая используется как информационно-образовательная среда для вза-
имодействия преподавателей и учащихся во многих странах. Данная интернет-платформа яв-
ляется бесплатной усеченной социальной сетью, которая не имеет внешней рекламы развле-
кательного характера, не требует размещения персональной информации, а также имеет про-
стой и понятный интерфейс. На платформе Edmodo преподаватель может создавать виртуаль-
ные классы для своих учащихся из различных учебных групп, в которых он преподает, а также 
создавать временные мини-группы учащихся для выполнения одного коллективного упраж-
нения или проекта. Более того, преподаватель имеет возможность размещать и хранить доку-
менты с правилами употребления лексических единиц и грамматических явлений и упражне-
ниями на тренировку языкового материала в различных форматах, статические изображения, 
аудио- и видеоматериалы с лекциями для самостоятельного изучения лексического и грамма-
тического материала, создавать викторины и опросы для обеспечения контроля за уровнем 
сформированности языковых навыков, предъявлять учащимся домашние задания и осуществ-
лять их проверку [3]. Платформа Edmodo обеспечивает мобильность дистанционного обуче-
ния языковому материалу, поскольку дает возможность создавать виртуальную библиотеку 
образовательных ресурсов, содержащую электронные учебники, мультимедийные презента-
ции, аудио- и видеоподкасты, а также пользоваться материалами уже созданных виртуальных 
библиотек в разделе «Spotlight¬ [1; 4]. Преподаватель может рассылать учащимся персональ-
ные сообщения для индивидуальной консультации учащихся, создавать и размещать кон-
трольные тесты, встраивать гиперссылки (на интернет-ресурсы с дополнительной информа-
цией, изображения, аудио- и видеофайлы) в свои сообщения на виртуальной стене и в домаш-
ние задания, отслеживать результаты выполнения учащимися тестов и заданий, а также поль-
зоваться электронным журналом.  

Помимо функциональных характеристик интернет-платформы Edmodo, необходимо 
учитывать закономерность овладения учащимися языковым материалом на этапах семантиза-
ции лексических единиц и ознакомления с грамматическими явлениями, автоматизации и 
дальнейшего совершенствования лексических и грамматических навыков. В соответствии с 
этим была разработана модель организации самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности учащихся по обучению иноязычной лексике и грамматике, которая состоит из процес-
суального и технического компонентов, каждый из которых включает несколько блоков (см. 
рисунок 1 ниже). Блоки процессуального компонента выделены на основе закономерностей 
становления лексических и грамматических навыков и соотносятся с этапами введения язы-
ковых явлений иностранного языка и автоматизации лексических и грамматических навыков. 
Блоки технического компонента модели выделены исходя из функциональных характеристик 
интернет-платформы Edmodo и дидактических возможностей использования интернет-ресур-
сов в обучении языковому материалу.  

Этап введения языкового материала осуществляется непосредственно на учебном за-
нятии, где преподаватель предъявляет лексические единицы или грамматические явления, 
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объясняет формы и функции употребления их в речи, а также организует первичное закрепле-
ние. Тренировка языкового материала организовывается в рамках самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся за счет выполнения ими интерактивных языковых и 
письменных условно-речевых упражнений по теме учебного занятия. Контроль степени овла-
дения языковом материалом проводится в письменной форме, а в некоторых случаях и в уст-
ной форме на интернет-платформе Edmodo.  

Этап автоматизации лексических и грамматических навыков учащихся осуществля-
ется посредством выполнения языковых упражнений на интернет-платформе Edmodo, а затем 
продолжается в письменных условно-речевых упражнениях, размещенных на данной плат-
форме. Преподаватель размещает заранее на интернет-платформе гиперссылки, перейдя по 
которым, учащимся необходимо выполнить серию интерактивных лексических или грамма-
тических языковых упражнений на различных веб 2.0 ресурсах (например, таких как 
https://learnenglishfeelgood.com/vocabulary/, https://www.englisch-hilfen.de/en/, 

http://www.englishvocabularyexercises.com, https://englishgrammarexercise.com и др.). В каче-
стве интерактивных языковых упражнений учащимся может быть предложены следующие: 
«Fill each of the gaps with a suitable word or phrase¬. «Choose the right words in the following 
sentences and click on the button to check your answers¬. «Choose the right form of a verb and click 
on the button to check your answers¬. «Choose the correct verb from the box and type it in the correct 
form¬. После каждого выполненного интерактивного упражнения обучающиеся могут ознако-
миться с результатами, проанализировать допущенные ошибки и выполнить упражнение еще 
раз. В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем учащиеся могут обратиться за 
помощью к преподавателю посредством чата интернет-платформы.  

 

Рисунок 1 – Модель организации самостоятельной учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся по обучению языковому материалу 

После тренировки языкового материала в языковых упражнениях учащиеся могут пе-
рейти к парному или групповому письменному взаимодействию на интернет-платформе 
Edmodo. Преподаватель размещает на данной платформе письменные условно-речевые ком-
бинаторные упражнения, направленные на закрепление формы и значения лексических еди-
ниц или грамматического материала в письменной речи. Обучающиеся могут выполнять дан-
ные упражнения своих тетрадях и осуществлять проверку выполнения непосредственно на 
учебном занятии либо выполнять их в оболочке веб 2.0 ресурсов, например, GoogleDocs, 
Linoit, Padlet и т. д. и присылать преподавателю гиперссылку для проверки в асинхронном ре-
жиме. Для тренировки лексического и грамматического материала на интернет-платформе Ed-

https://learnenglishfeelgood.com/vocabulary/
https://www.englisch-hilfen.de/en/
http://www.englishvocabularyexercises.com/
https://englishgrammarexercise.com/
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modo учащимся может быть предложено следующее письменное условно-речевое упражне-
ние: «Let’s discuss relevant environmental problems in the world. Each of you should describe one 

of the most serious problems of his/her choice on Linoit, read the available comments and give advice 

how to solve the problems. Use the following phrases: If we want to help the planet Our planet 
would If I were you I wish we If people, they would If only, we¬. Ссылка на упраж-
нение размещается на стене интернет-платформе в разделе «Материалы учителя¬. Учащиеся 
выполняют данное упражнение в письменном виде на общем полотне онлайн-доски Linoit с 
использованием изученных лексических единиц и грамматических явлений и презентуют 
итоги своей совместной работы на учебном занятии либо отсылают преподавателю на про-
верку через личные сообщения в оболочке интернет-платформы Edmodo. 

В самостоятельной учебно-познавательной деятельности контроль степени овладения 
учащимися лексическим и грамматическим материалом может осуществляться в письменной 
и устной форме. Для проведения письменного контроля преподаватель создает лексико-грам-
матический тест с вопросами различного типа в оболочке интернет-платформы Edmodo, ука-
зывает критерии оценивания, время выполнения и сроки сдачи. По мере выполнения теста 
программа автоматически выставляет отметку каждому обучающемуся, а результаты теста от-
правляются преподавателю и заносятся в электронный журнал учета успеваемости.  

Также возможно проведение устного контроля на интернет-платформе Edmodo. Пре-
подаватель может размещать устные речевые упражнения на данной платформе, а затем про-
верять их выполнение непосредственно на учебном занятии в аудитории. В качестве устного 
речевого лексико-грамматического упражнения может быть предложено следующее: «Think 
of five situations in which you’ve harmed the environment. Tell your British friend what that has led 

to and how this situation could be improved. Use different types of Conditionals¬. Более того, воз-
можно проведение и проверка устного контроля непосредственно на интернет-платформе Ed-

modo за счет использования внешних интернет-ресурсов, где обучающиеся могут создавать 
свои голосовые сообщения в виде подкастов (например, VoiceThread или Voki), а затем от-
правлять их преподавателю на проверку через личные сообщения на интернет-платформе. 
Например, для проведения устного контроля на интернет-платформе Edmodo преподаватель 
размещает в «Материалах учителя¬ на асинхронной платформе короткий видеоролик без зву-
кового сопровождения о последствиях загрязнения водоемов и дает учащимся следующую 
установку: «Watch the video on water pollution. Comment what you have seen and share your ideas 

how to prevent the problem. Use Voki to record your oral comment¬. Обучающиеся просматривают 
видеоролик на интернет-платформе, затем переходят на интернет-ресурс Voki, где создают 
свой видеоролик с записанным голосовым сообщением на иностранном языке, а затем отправ-
ляют преподавателю гиперссылку на свой комментарий посредством личных сообщений ин-
тернет-платформы Edmodo. 

Таким образом, в оболочке интернет-платформы Edmodo осуществляется самостоя-
тельная учебно-познавательная деятельность учащихся учреждений среднего специального 
образования по поэтапному овладению иноязычным лексическим и грамматическим матери-
алом. Преимуществом использования данной платформы в образовательном процессе явля-
ется увеличение количества употреблений учащимися изучаемых явлений в процессе выпол-
нения интерактивных онлайн-упражнений. Интернет-платформа позволяет учащимся само-
стоятельно работать с языковым материалом в удобное для них время на персональных ком-
пьютерах или мобильных устройствах, а также обращаться за консультацией к преподавателю 
посредством чата платформы при возникновении затруднений, что также способствует эффек-
тивности формирования иноязычных лексических и грамматических навыков. Более того, на 
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данной интернет-платформе обучающиеся имеют возможность овладевать языковым матери-
алом в индивидуальном темпе, что гарантирует максимально полное усвоение лексического и 
грамматического материала каждым учащимся. Также использование интернет-платформ в 
организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности по овладению иностран-
ным языком оказывает положительное влияние на формирование мотивации у учащихся и по-
вышение их познавательной активности.  
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Колледж транспортных технологий и сервиса, г. Тюмень 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕМУ 

Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам внедрения цифровых технологий в систему образования. Раз-

витие цифровых технологий в сфере образования диктуется актуальностью и поддерживается на государствен-
ном уровне. Отмечена роль и значение цифровизации образования в повышении качества подготовки будущего 
специалиста. Рассмотрено развитие информационных технологий и ключевые аспекты их применения. Также 
показаны основные проблемы, стоящие перед педагогикой. 

Ключевые слова: образование, цифровизация, информационные технологии, роль, педагог 

Современные технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сферы деятель-
ности переходят на цифровые системы: больницы, заведения общественного питания, обуча-
ющие учреждения. Эксперты все чаще говорят о переходе образования на электронный фор-
мат. Когда эта задумка воплотится в жизнь, изменится не только система образования, но и ее 
смысл и предназначение. 

Современная формулировка обучения в корне отличается от старой. Цифровизация об-
разования – именно так называется процесс перехода на электронную систему. 

Подробно говорить о будущих изменениях сложно, но уже сейчас можно сказать, что 
поменяется. 

Определенно можно сказать, что профессия учитель полностью изменится. Цифрови-
зация подразумевает самостоятельное изучение материала. Педагог выступает в роли помощ-
ника, куратора, к которому придется обращаться лишь при необходимости. 

По оценке объединения компаний-разработчиков программного обеспечения «Рус-
софт¬, дефицит специалистов в сфере цифровых технологий составляет порядка 1 млн человек 
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в год. Задачу программы «Цифровая экономика РФ¬ по переходу к новому технологическому 
укладу позволит решить подготовка кадров для высокотехнологичных производств. 

К 2021 году доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна составить не 
менее 40%, говорится в плане направления «Кадры и образование¬ программы «Цифровая 
экономика РФ¬. К 2024 году для увеличения доли цифровой экономики в ВВП с 2% до 6% 
потребуется 6,5 млн человек, отмечают в АНО «Цифровая экономика¬. Подготовкой кадров 
предстоит заниматься всей системе образования, начиная буквально с начальной и средней 
школы. 

Потенциал страны оценивается как достаточно высокий: по данным доклада Global 
Human Capital – 2017 Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия входит в первую два-
дцатку стран по уровню развития человеческого капитала и занимает четвертое место по по-
тенциалу этого ресурса благодаря высокому уровню начального, среднего и высшего образо-
вания. 

«Однако действующая система образования и подготовки кадров в подындексе «Ноу-

хау¬ таких результатов не показывает. Это указывает на необходимость дополнительных уси-
лий в будущем для развития рабочей силы и подготовки населения страны к четвертой про-
мышленной революции¬, – говорится в докладе ВЭФ. 

Цифровизация школы – одно из ключевых направлений нацпроекта «Образование¬, 
принятого правительством РФ в начале сентября 2018 года. К 2025 году все школы страны 
должны быть подключены к высокоскоростному интернету со скоростью передачи данных не 
менее 100 Мбит/с. Нацпроект в целом предусматривает выравнивание образовательных воз-
можностей для детей, создание условий для непрерывного образования взрослых и обеспече-
ние равного доступа к качественному образованию. 

Цифровая среда уже начала формироваться в российских школах. С сентября 2017 года 
в столице работает облачная платформа МЭШ («Московская электронная школа¬). Столич-
ные школы используют электронные доски, ноутбуки и скоростной интернет. Образователь-
ная модернизация привнесла мультимедийные сценарии уроков, обучающие видео – и аудио-
материалы, 3D-программы, виртуальные музеи, библиотеки и лаборатории. К 2020 году пла-
нировалось полностью отказаться от бумажных учебников по 11 школьным предметам, заме-
нив их мобильными устройствами – индивидуальными планшетами. На них можно просмат-
ривать учебные материалы, видеоуроки, а также посещать видеоэкскурсии, пользоваться элек-
тронными библиотеками и вести электронные дневники. Со временем этот опыт планируется 
транслировать на другие регионы и внедрить Российскую электронную школу (РЭШ). Об этом 
ранее заявляла министр просвещения РФ Ольга Васильева. 

Цифровая школа подразумевает свободный доступ к электронному образовательному 
контенту и широкие возможности индивидуализации учебного процесса с учетом способно-
стей каждого ученика. Объемы электронного контента увеличиваются – оцифровываются 
учебники, разрабатываются онлайн-курсы. Требования использовать электронные ресурсы 
при обучении были прописаны в федеральных государственных образовательных стандартах 
с сентября 2015 года – все школьные учебники сегодня должны иметь электронные версии. 

Электронный образовательный контент дает больше возможностей получать знания са-
мостоятельно, ориентироваться в больших объемах информации – это то качество, которое 
необходимо для работодателей в цифровой экономике. 

Роль учителя трансформируется из транслятора знаний в функцию наставника, направ-
ляющего ученика по максимально индивидуализированной траектории обучения. 

Вместо прежнего принципа учителя «Я все знаю – делай как я¬ предлагается новая па-
радигма: «Я помогу тебе сделать самому¬, - говорит  основатель международной школы 
«One!¬ Максим Натапов: «Компьютеризация нивелирует ценность доступа к знаниям, кото-
рую ранее, будучи основной точкой доступа к ним, обеспечивала система образования¬. 
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По словам директора Центра изучения школьных практик и образовательных программ 
21 века Института образования НИУ ВШЭ Елены Чернобай, учитель становится организато-
ром совместного обучения и эффективного использования технологий в обучении. 

При этом электронные образовательные ресурсы должны быть не просто копией 
офлайн-учебников. Принципиально новым элементом становится интерактивная составляю-
щая – так, чтобы можно было делать примечания и закладки. 

«Умные¬ мультимедийные гаджеты призваны дать современным школьникам новое 
качество образования. Цифровой класс будущего поколения оснащается смартфонами, вирту-
альными очками, специальным ПО и образовательным VR-контентом. Это позволяет учени-
кам выполнять виртуальные лабораторные работы, проводить опыты в безопасной среде, 
в том числе те, которые не осуществимы в обычном классе, – например , замеры радиоактив-
ного излучения, изучение изменений электрического тока в разных условиях или принципов 
работы двигателя «изнутри¬ и пр. 

Интерактивные классные доски позволяют по-новому выстраивать уроки. Например, 
материал можно подавать в виде схем, графиков, трехмерных моделей и разнообразно орга-
низованных текстов. А учитель и ученики с помощью подключенных к сети сенсорных экра-
нов могут постоянно взаимодействовать друг с другом. Это повышает в том числе и креатив-
ность учебного процесса. А цифровая копия урока будет доступна тем, кто его пропустил или 
хочет повторить дома. Сенсорная поверхность подключенных парт позволяет использовать их 
и как экран, и как клавиатуру. Формируется индивидуальное рабочее пространство ученика 
как площадка для совместной работы, решения коллективных задач. 

На начало 2018 года, по оценке компании «ЯКласс¬, только 12% учителей страны поль-
зовались электронными учебниками и другими цифровыми инструментами в учебном про-
цессе. 

По данным последнего опроса компании «Дневник.ру¬, в котором участвовали 16 тыс. 
учителей, учеников и родителей из 74 российских регионов, 36% школ страны полностью пе-
решли на безбумажный формат ведения журналов и дневников. Миграцию в онлайн сдержи-
вает недостаточное материально-техническое оснащение, об этом заявило 44% респондентов. 
Сохраняется проблема слабых ИТ-компетенций довольно большого числа педагогов, отме-
чает руководитель методического сопровождения инвестиционных проектов «Дневник.ру¬ 
Ксения Колесова. 

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), уровень про-
никновения онлайн-технологий в российском образовании в целом составляет лишь 1,1%. 
Глобально на долю е-learning приходится около 3% всего объема рынка образовательных 
услуг, по оценкам образовательного ресурса EduMarket. В российских вузах e-learning сегодня 
охватывает около 4% учащихся. По оценкам Tadviser, к 2021 году эта доля вырастет до 9%. 

В новой парадигме обучения на протяжении всей жизни (lifelong learning) роль дистан-
ционного направления усиливается. В России развивается и совершенствуется нормативно-

правовая база, регулирующая электронное образование, онлайн-обучение получает дополни-
тельное финансирование – в частности, в рамках приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда¬. К 2025 году в России должно быть создано 3500 онлайн-курсов, 
10 тыс. преподавателей должны научиться передавать свои знания онлайн [4]. 

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов сообщает: «Я абсолютно уве-
рен: главный тренд в образовании связан с цифровой революцией, которая приведёт к карди-
нальному изменению рынка труда, появлению новых компетенций, улучшению кооперации, 
повышению ответственности граждан, их способности принимать самостоятельные решения 
и так далее. Это, в свою очередь, послужит причиной для последующей реогранизации обра-
зовательного процесса, во многом основанной на использовании технологий искусственного 
интеллекта. Например, совершенно очевидно, что в течение ближайших 5-10 лет будут разра-
ботаны такие системы автоматического перевода текстов и речи с любого языка, которые поз-
волят свободно воспринимать чужую речь. Что это значит? А то, что электронные ресурсы, 
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библиотеки ведущих вузов мира и лекции лучших преподавателей станут доступны для каж-
дого учащегося, а не только для тех, кто владеет иностранным языком. Всё это приведёт к 
полному перестроению образовательного процесса, переосмыслению роли педагога, которому 
теперь придётся не объяснять тот или иной материал, а помогать найти источник этого мате-
риала и разобраться в нём. Иными словами, глобализация образования – явление неизбежное, 
и не надо его бояться, нужно готовиться к нему. 

Точно такая же радикальная революция ожидает и методику преподавания, систему 
проверки качества знаний. Сейчас педагог задаёт из года в год одни и те же задания, ответы 
на которые ученик вполне может получить и из Интернета, в готовом виде. Глупо бороться с 
влиянием гаджетов, запрещать учащимся использовать возможности Глобальной паутины для 
решения тех или иных задач. Выход совсем в другом – надо разрабатывать индивидуальные 
образовательные траектории и придумывать для каждого ученика свой собственный, уникаль-
ный набор заданий, ответ на которые потребует творческого подхода, умения сравнивать, 
взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и так далее. Но нельзя 
снова взвалить всё это на плечи педагога, помочь ему справиться с подобной задачей может 
всё тот же искусственный интеллект.  

И, конечно же, можно ожидать развития в образовательном процессе ещё двух трендов 
– проектной деятельности и обучения в игре. Игры помогут детям и взрослым овладевать но-
выми знаниями и умениями в увлекательной и ненавязчивой форме, а проекты способны дать 
возможность раскрыться каждому человеку, исходя из его способностей и предпочтений¬. [1] 

Российское образование должно адекватно отражать и удовлетворять потребности об-
щества. Однако формы организации получения и обновления знаний в России практически 
сохранились в неизменном виде. Реальными шагами в решении этих проблем являются: со-
здание единой образовательной информационной среды; использование открытых форм обу-
чения; обеспечение открытого дистанционного доступа к распределенным информационным 
и технико-технологическим ресурсам. 

Создание перспективной системы образования, способной подготовить российское об-
щество в целом и каждого человека в отдельности к жизни в условиях конкурентоспособной 
экономики, – одна из важных и актуальных проблем, решение которой возможно лишь на 
уровне государственной политики. Развитие системы образования в нынешних условиях опре-
деляется необходимостью непрерывного, гибкого, модульного, самостоятельного, опережаю-
щего, распределенного образования, т.е. реализацией принципов открытого образования. 

При создании системы открытого образования должны быть в полной мере использо-
ваны накопленные в российской высшей школе научный, методический, кадровый и произ-
водственный потенциал, информационные ресурсы и технологии, опыт проведения дистанци-
онного обучения, существующая телекоммуникационная инфраструктура (универсальные ка-
налы связи) и организационные структуры высшей школы. 

Новым принципом образования становится управление знаниями, а новыми техноло-
гиями – формализация создания знаний, передачи (распространения) знаний (доступа к зна-
ниям) и контроля знаний. Равноправный доступ к таким технологиям следует обеспечить на 
всех уровнях систем образования. В мире идут глубинные и объективные процессы формиро-
вания единого открытого образовательного пространства. Создаются специализированные об-
разовательные структуры открытого типа. Ведется поиск соответствующей организационной 
структуры и учреждений образования (особенно, образования взрослых), которые обеспечили 
бы переход от принципа «образование на всю жизнь¬ к принципу «образование через всю 
жизнь¬, – важнейшая проблема XXI века [3]. 

Переход к цифровому образованию – это значимый этап к созданию Интернет-техно-
логий. Сейчас наука развивается с большой скоростью, каждый день появляются новые струк-
туры. Цифровизация обучения поможет обучающимся лучше ориентироваться в информаци-
онном мире в будущем. 



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 136  

Оценить все плюсы и минусы такой системы, ее последствия будет возможно спустя 
десятилетия. Когда придет время, поменяется вся структура образования. Хорошо это или 
плохо – решится спустя время. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MOODLE КАК БЛОК  
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

Аннотация 

В статье расcмотрен один из  блоков, применяемый в цифровых образовательных ресурсах – Тест. В 
качестве среды разработки тестов выбран LMS (Learning Management System, с англ. система управления обуче-
нием) т.е хранилище учебных материалов Moodle. В настоящий момент систему Moodle используют для обуче-
ния крупнейшие университеты мира. 

Moodle распространяется как программное обеспечение с открытыми исходными кодами 
(http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) под лицензией GPL(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). 

Ключевые слова: Цифровая среда, Moodle, LMS, СДО, тестирование, интерактивный элемент, тесты, 
оценка знаний. 

В наборе цифровых образовательных ресурсов можно условно выделить следующие 
блоки:  

 интерактивные компоненты - вопросы и задачи, контрольные и самостоятельные ра-
боты, интерактивные модели и анимации; 

 демонстрационная графика - иллюстрации, анимации, видеофрагменты; 
 тексты - параграфы текста, тексты со звуком, биографии ученых, таблицы; 
 материалы для учителя - презентации и уроки. 
Интерактивные компоненты Moodle позволяют проверить знания учащегося. Кон-

трольные задания и задания для самопроверки могут использоваться на разных этапах учеб-
ного процесса для контроля и самоконтроля учащихся в процессе  изучения тем курса, для 
обеспечения обратной связи.  

Приведем некоторые примеры использования ЦОРов с заданиями в среде Moodle при 
изучении курса ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт СВТ специальности 09.02.01 Ком-
пьютерные системы и комплексы:  

Добавление элемента Тест 

Рассмотрим процесс добавления элемента Тест. Для этого нажмите Перейти 
к курсу → Добавить элементы или ресурс. На экране появится меню инструментов Moodle. 
В разделе Элементы курса выберите тест. 
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Рисунок 1. Создание элемента «Тест¬ 

В первую очередь укажем название теста и заполним описание. Важно также правильно 
выставить ряд настроек, чтобы студенты не списывали. Рассмотрим необходимый минимум. 

Настройка № 1. Синхронизация — защищаем тест от списывания 

По умолчанию время на решение теста не ограничено — пользователь может начать 
тестирование сегодня, а закончить через три дня, спокойно списав ответы из учебника. В этом 
случае система незаслуженно поставит ему пятёрку за экзамен. 

Чтобы получить объективные результаты, укажем период тестирования и ограничим 
время теста. 

Указываем период тестирования. Сперва выберем дату и время начала тестирования. 
Например, 1 декабря в 12.00 — в это время тест автоматически откроется. До этого момента 
студенты в личном кабинете будут видеть только описание предстоящего теста. 

Завершение тестирования выставим на следующий полдень — ровно в 12.00 тест за-
кроется. Если пользователь не ответил на вопросы в срок, он автоматом получит незачёт (рис. 
2). 

 
Рисунок 2. Указываем начало и окончание тестирования. Ограничение по времени 

 

Ограничиваем время теста (рис.2). Обычно на тест дается около 30 минут или час, 
но можно и больше — всё зависит от сложности проверочных заданий. 

Когда пользователь начнёт отвечать на вопросы, то увидит таймер с обратным отсчё-
том. Он показывает, сколько времени остается на прохождение теста. Когда время истечет, 
тест автоматически закроется.  

 Остальные настройки в блоке оставляем по умолчанию и переходим к следующему 
разделу. 

Настройка № 2. Оценка — выставляем проходной балл 

При стандартных настройках студенты вправе отвечать на один и тот же вопрос, пока 
не надоест. В итоге тест можно пройти методом «научного тыка¬ — допустили ошибку, 
тут же поменяли вариант ответа. И так до бесконечности, пока не набрали максимальный 
балл. 

Чтобы студенты не играли в «угадайку¬, ограничим число попыток и выставим про-
ходной балл. 
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Ограничиваем число попыток. В контрольном тестировании количество попыток 
выставляем одну, и три при тренировочном.  

 
Рисунок 3. Ограничение числа попыток Рисунок 4. Настройка проходного балла в Тесте 

 

Проходной балл. Это допустимый минимум для сдачи. Оценка выше проходного 
балла выделяется в журнале зеленым, а ниже проходного балла — красным. 

При желании можно выставить проходной балл — это допустимый минимум для сдачи 

Настройка № 3. Расположение — структурируем вопросы 

Вы можете в этом пункте можно сгруппировать задания по блокам, поместить каждый 
вопрос на отдельной странице или все на одной. 

 
Рисунок 5. Настройка элемента Тест    Рисунок 6. В свойствах вопроса выставите слу-

чайный порядок ответа 

 

Однако если все вопросы расположены на одной странице, сразу виден объём работы. 
Поэтому предпочтительно выбираем последний вариант,  чтобы студенты сразу видели объём 
работы и правильно распределяли время. 

Настройка № 4. Свойства вопроса — задаём случайный порядок ответов 

Выберем Да (рис.6) в случайном порядке ответов. Тогда ответы на вопросы в тесте бу-
дут перемешиваться у каждого пользователя — воспользоваться шпаргалкой или подсказкой 
сокурсника будет сложнее. 

Настройка № 5. Итоговый отзыв — даём обратную связь по тесту 

Итоговый отзыв — сообщение, которое видит пользователь после тестирования (рис.7). 
Текст сообщения меняется в зависимости от набранного балла: отличников можно похвалить, 
а двоечникам рассказать о правилах пересдачи. 
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Рисунок 7. Итоговый отзыв  

 

С основными настройками разобрались,  остальное оставим по умолчанию. Нажмите 
Сохранить и вернуться к тесту.  

Следующий этап — добавить проверочные задания. 
Шаг 6. Собираем задания для теста 

В Moodle 15 типов вопросов для точной проверки знаний. 
Для демонстрации алгоритма работы над тестом разберем два наиболее популярных 

задания: «Верно/Неверно¬ и «Множественный выбор¬. Остальные типы вопросов, включим 
в тест, но подробно разбирать не будем. 

Тип вопроса «Верно/Неверно¬ 
Чтобы добавить проверочное задание, нажмите Редактировать тест → Добавить → 

Новый вопрос → Верно/Неверно → Добавить. 

 
Рисунок 8. Создание элемента «Тест¬      Рисунок 9. Из списка ответов выберите Верно или 

Неверно 
 

В появившемся окне введем название и текст вопроса — для этого воспользуемся шаб-
лоном. Через панель инструментов вы также можно добавить в задание фото, видео, озвучку 
или ссылку на дополнительный материал по теме. 

Выставляем правильный ответ. В нашем случае утверждение в задании правильное. 

Потому в настройках выберите Верно. 

По умолчанию за правильный ответ пользователь получает один балл. Цифру можно 
изменить, если необходимо увеличить количественную значимость в баллах за вопрос. 
Также можно добавить обратную связь при ошибке, чтобы помочь студенту разобраться в во-
просе и улучшить его результаты. 

Чтобы опубликовать задание, нажмем Сохранить. Готовый вопрос выглядит так: 
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Рисунок10.  Готовый вопрос «Верно/Неверно¬       Рисунок 11. Выбор теста типа Множе-

ственный выбор 

Переходим к следующему типу вопроса — «Множественный выбор¬. 
Тип вопроса «Множественный выбор¬ 
Чтобы добавить задание на множественный выбор, нажмите Добавить → Новый во-

прос → Множественный выбор → Добавить.  

Пропишем название, текст вопроса и варианты ответов из шаблона. 
В задании на множественный выбор может быть один или несколько правильных вари-

антов ответа. В нашем примере необходимо выбрать несколько правильных ответов. Так и 
укажем в настройках: 

 
Рисунок 12. Выбор количества верных ответов будет в задании    Рисунок 13. Настройка ва-

риантов ответов 

 

В случае если правильный ответ один, выставим для него оценку в 100%. Остальные 
ответы ложные — выбираем Пусто. 

В нашем случае правильных ответов 4, следовательно, ставим для каждого 25%, а ито-
говая максимальная оценка 4 (по 1б за каждый правильный ответ). 

Выставите оценку за правильный ответ 

Остальные настройки оставим по умолчанию, нажмите Сохранить. Готовое задание 
выглядит так: 
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Рисунок 14. Готовый вопрос «Множественный выбор¬ 

 

Существует ещё несколько настроек отображения: 
 Правилен ли ответ — тест покажет, ошибся ли пользователь или ответил пра-

вильно. 
 Баллы — пользователь видит, сколько баллов набрал за ответ 

 Общий отзыв к вопросу — обратная связь для пользователя после ответа. 
 Чтобы активировать эти настройки, необходимо выбрать Предварительный про-

смотр и выберите в новом окне нужные опции. 

 
Рисунок 15. Список дополнительных настроек для задания 

 

Особенно интересным является тест типа Перетащить на изображение  

В качестве перетаскиваемого элемента может выступать как рисунок, так  текст. 
Для этого необходимо: 
Выбрать вопрос типа Перетащить на изображение 

В поле выбрать предварительно подготовленный фоновый рисунок 

 
Рисунок 16. Загрузка файла                  Рисунок 16. Прикрепленный элемент  

 

Далее в поле Перетаскиваемый элемент выбрать Перетаскиваемый текст или рисунок 

В поле Зоны выбрать элементы (рис. 18) 
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Рисунок 18. Добавление зон       Рисунок 19. Установка зон на фоновый рисунок 

 

Далее на фоновый рисунок перенести выбранные слова (или картинки) и установить 
режим перемешивания ответов (рис. 19). 

Шаг 7. Банк вопросов 

Ранее рассмотрели, как создать с нуля проверочные задания для курса. В случае фор-
мирования итогового теста по всей дисциплине, например для контроля знаний студентов за-
очного отделения) удобнее использовать банк вопросов. 

Банк вопросов — общий склад для проверочных заданий Moodle. Здесь хранятся все 
вопросы, которые вы когда-либо созданные. Если нужно собрать тест для нового курса,  не 
обязательно делать всё с нуля — необходимо копировать заготовки из банка. Банк вопросов 
экономит время. 

Чтобы посмотреть Банк вопросов необходимо перейти в курс через личный кабинет 
или через кнопку Добавить – Из банка вопросов 

 
Рисунок 20. Добавление вопроса из банка вопросов        Рисунок 21. Банк вопросов хранит 

все когда-либо созданные задания 

 

Чтобы открыть банк вопросов, зайдем в курс, нажмем на шестерёнку и выберите 
«Больше¬ 

В появившемся списке выберем раздел Банк вопросов.  
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Аннотация. Интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, и регулярно появляются новые возмож-
ности, способные облегчить выполнение разных задач. Новинкой являются облачные технологии, которые 
можно применять в разных сферах: образовании, медицине, логистике и так далее. [5]. Данные технологии от-
крывают возможность использовать сервисы, доступные через Интернет всем пользователям. Облачные техно-
логии в значительной степени повышают эффективность работу людей, кто так или иначе связывает свою дея-
тельность с информационными технологиями, а это в современном мире охватывает практически все человече-
ство [6]. 

Ключевые слова: облачные технологии, интернет, безопасность, надежность, сеть, современные техно-
логии. 

Информатизация образования в настоящее время является необходимым условием раз-
вития общества. А совершенствование информационных технологий занимает важное место 
среди многочисленных инновационных направлений развития образования. Разрабатывается 
множество информационных сервисов, которые педагогические работники могут внедрять и 
эффективно использовать в своей профессиональной деятельности. 

Одним из перспективных направлений развития современных информационных техно-
логий являются облачные технологии. [1] Облачные технологии (облачные вычисления 
Cloud Computing) – это новый сервис, который подразумевает удаленное использова-
ние средств обработки и хранения данных. С помощью «облачных¬ сервисов можно получить 
доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, используя только 
подключение к Интернету и Веб-браузеру. [2] 

Сегодня интернет – технологии стали доступными и занимают важное место практиче-
ски во всех областях человеческой деятельности, включая и образование.  Однако данные сер-
висы имеют свои достоинства и недостатки. 

Достоинства облачных сервисов. 

1. Доступность. Облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет, с любого 
компьютера, где есть браузер. Нет необходимости в покупки лицензионного ПО, его 
настройки и обновлении. 

2. Низкая стоимость. 
 снижение расходов на обслуживания виртуальной инфраструктуры, 
 оплата фактического использования ресурсов, пользователь облака платит за факти-

ческое использование вычислительных мощностей облака, что позволяет ему эффективно рас-
пределять свои денежные средства, 

 использование облака на правах аренды позволяет пользователям снизить расходы 
на закупку дорогостоящего оборудования, 

 развитие аппаратной части вычислительных систем, в связи с чем снижение стоимо-
сти оборудования. 

3. Гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (память, процессор, 
диски), за счет использования систем виртуализации, процесс масштабирования и админи-
стрирования «облаков¬ становиться достаточно легкой задачей, так как «облако¬ самостоя-
тельно может предоставить ресурсы, которые необходимы. 

4. Надежность – надежность «облаков¬, особенно находящихся в специально оборудо-
ванных ЦОД, очень высокая так, как такие ЦОД имеют резервные источники питания, охрану, 
профессиональных работников, регулярное резервирование данных, высокую пропускную 
способность Интернет-канала, высокая устойчивость к DDOS атакам. 
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5. Безопасность – «облачные¬ сервисы имеют достаточно высокую безопасность при 
должном ее обеспечении, однако при халатном отношении эффект может быть полностью 
противоположным. 

Недостатки облачных сервисов. 

1. Постоянное соединение с сетью – для получения доступа к услугам «облака¬ необ-
ходимо постоянное соединение с сетью Интернет. 

2. Программное обеспечение и его кастомизация – есть ограничения по ПО, которое 
можно разворачивать на «облаках¬ и предоставлять его пользователю. Пользователь ПО 
имеет ограничения в используемом ПО и иногда не имеет возможности настроить его под свои 
собственные цели. 

3. Конфиденциальность – конфиденциальность данных, хранимых на публичных «об-
лаках¬, в настоящее вызывает много споров, но в большинстве случаев эксперты сходятся в 
том, что не рекомендуется хранить наиболее ценные документы на публичном “облаке”, так 
как в настоящее время нет технологии которая бы гарантировала 100% конфиденциальность 
хранимых данных. 

4. Надежность – что касается надежности хранимой информации, то с уверенностью 
можно сказать, что если вы потеряли информацию, хранимую в “облаке”, то вы ее потеряли 
навсегда. [3] 

5. Безопасность – “облако” само по себе является достаточно надежной системой, од-
нако при проникновении на него злоумышленник получает доступ к огромному хранилищу 
данных.  

6. Дороговизна оборудования – для построения собственного облака необходимо вы-
делить значительные материальные ресурсы, что не выгодно образовательным учреждениям. 

Несмотря на это, количество облачных сервисов ежедневно увеличивается. Наиболее 
распространенной системой сервисов на основе технологии облачных вычислений, применя-
емой в образовательном процессе, является Google Apps. Это web-приложения, предоставля-
ющие участникам образовательного процесса инструменты, использование которых призвано 
повысить эффективность общения и совместной работы. В пакет входят популярные веб-при-
ложения Google, в том числе Gmail, Google Диск, Google Календарь и Google Документы.  

Использование Google Apps позволяет обмениваться информацией и документами, не-
обходимыми для учебного процесса, проводить проверку домашней работы обучающихся, 

консультировать их по проектам и рефератам и т.д. 

При выполнении совместного проекта (например, создание электронной газеты, па-
мятки, информационного плаката) в группах идет подготовка текстовых файлов и презента-
ций, обсуждение правок в документах в режиме реального времени с другими соавторами, 
публикация результатов работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц, выполнение 
практических заданий на обработку информационных объектов. Такие возможности дает ис-
пользование сервисов Google Docs (Документы и Презентации). Подобная работа позволяет 
обсуждать в группах возникающие идеи, осуществлять совместное редактирование, рецензи-
ровать работы и публиковать свои произведения.  

Очень эффективно можно использовать сервис для сетевого сбора информации от мно-
жества участников образовательного процесса. Дается возможность отслеживать этапы вы-
полнения каждого задания. Google Docs (Таблицы) позволяет создавать сводные таблицы и 
диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и индивидуальных, и совместных 
практических работ по различным преподаваемым дисциплинам. 

Например, заполнение таблицы «Операционные системы¬ (название, год создания, раз-
работчик, преимущества и недостатки), подготовленную заранее педагогом. Обучающиеся до-
полняют таблицу необходимым материалом.  

Следующая возможность – это осуществление текущего, тематического, итогового 
контроля, а также самоконтроля. Использование сервиса Google Docs (Формы) предоставляет 
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педагогу возможность организовать тест с разными типами вопросов с применением специ-
альных форм в документе, организовать викторину, создать опрос (анкетирование) родителей 
и обучающихся.  

Планирование учебного процесса средствами сервиса Google Calendar позволяет созда-
вать расписание теоретических и практических занятий, консультаций, напоминать о кон-
трольных и самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов, проектов, информировать обу-
чающихся о домашнем задании, о переносе занятий. 

Таким образом, главным преимуществом использования облачных технологий в обра-
зовательном процессе является организация совместной работы обучающихся и преподава-
теля. Использование облачных технологий в учебном процессе позволяет сделать образова-
тельное пространство открытым. 

Сервисы Google – это пространство, которое способствует раскрытию индивидуальных 

способностей, развитию самостоятельности, ответственности, творческих способностей, уме-
ния анализировать и синтезировать отобранный материал, повышает интерес к предмету. Так 
же  – это порождение новых форм реальной деятельности, которые задействуют мышление, 
обеспечивает становление собственных средств деятельности, освоение информационного 
окружения, использования потенциала самой личности. [4] 
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Аннотация. Современный мир все больше становиться цифровым. А это означает, что и процесс обра-
зования должен быть цифровым и соответствовать реалиям современного и будущего мира. Исходя из этого, в 
статье освещается значение образовательной среды, важность сочетания ее с интерактивным обучением. Приво-
диться примеры использования на учебных занятиях интерактивных форм и методов во взаимосвязи с цифровой 
средой. 
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метод «Шесть шляп обучения¬. 

Понятие «цифровая образовательная среда¬ приобрело многочисленные цитирования 
в информационных источниках, когда на государственном уровне (Указы Президента РФ от 9 
мая 2017 г. № 203 и от 7 мая 2018 г. № 204, Постановление Правительства РФ 26 декабря 2017 
г. № 1642 и др.) было закреплено требование о переводе образовательной среды в цифровой 
формат. Анализ документов позволяет сделать вывод о содержании этого понятия. Цифровая 
образовательная среда включает оснащение образовательных организаций средствами цифро-
вых технологий, подключение их к высокоскоростному Интернету, использование в образо-
вательном процессе цифровых инструментов и материалов, образовательных онлайн-серви-
сов.  

Специалисты Института образования Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики¬ и эксперты Центра стратегических разработок понятие циф-
ровой образовательной среды определяют так: «это совокупность цифровых устройств, ин-
формационных систем, источников, инструментов и сервисов, которые создаются и развива-
ются для обеспечения работы учебных заведений и решения задач, возникающих в ходе обра-
зовательного процесса¬ [1]. 

Ресурсы цифровой образовательной среды вносят коррективы в деятельность педагога 
и обучающихся. Они освобождают преподавателя от традиционной роли - транслятора зна-
ний. При этом усиливается роль наставника, тьютора, координатора и организатора образова-
тельного процесса. Деятельность обучающихся тоже трансформируется, вспомним для при-
мера модель перевернутого обучения или идею о персонализированном обучении. В этих мо-
делях приветствуется форма многоканальной коммуникации и взаимодействие ее участников. 
Следовательно, для успешной организации учебных занятий в условиях цифровой образова-
тельной среды важно ее сочетание с интерактивным обучением. 

Интерактивное обучение предполагает взаимодействие, режим диалога, обмен опытом, 
совместное обсуждение изучаемого, организованную обратную связь. В сочетании с ресур-
сами цифровой образовательной среды интерактивное обучение усиливает познавательную 
мотивацию, способствует формированию коммуникативной компетентности и цифровой гра-
мотности, обеспечивает не только понимание изучаемого, но и применение его в типичных и 
нестандартных ситуациях. 

Приведем примеры использования на учебных занятиях интерактивных форм и мето-
дов во взаимосвязи с цифровой средой. Для обучения студентов решению профессиональных 
задач используется кейс-метод. Это анализ производственных ситуаций, которые даны в ви-
деозаписи (фрагменты игровых и документальных фильмов, видеозаписи учебных занятий, 
интервью). Работа с видеокейсом организуется по-разному: поиск ответа к ситуационной за-
дачи, анализ увиденных решений, показ альтернативных вариантов ответов уже с примене-
нием ролевой игры. Для продуктивного обмена опытом при решении кейса полезно использо-
вать внутригрупповой и межгрупповой диалог.  
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Метод «Шесть шляп мышления¬ позволяет организовать переработку и осмысление 
информации с помощью правил, которые задаются через символы – цвета шести шляп. Этот 
метод ценен еще и тем, что можно варьировать его применение. Например, участники группы 
могут иметь разного цвета шляпы или каждая группа имеет шляпу только одного цвета. В 
нашем опыте сочетание этого метода было организовано с участием обучающихся в вебинаре. 
Анализ поступающей информации, обратная связь с ведущими и вопросы были даны студен-
тами, исходя из правил, которые символизировали шляпы. 

Исследователи применения модели персонализированного обучения в условиях циф-
ровой образовательной среды считают, что метод проектов соответствует ее назначению и об-
ладает необходимыми возможностями для ее реализации [1]. С его помощью можно органи-
зовать обучающий интерактив при работе с цифровыми ресурсами, так и взаимодействие 
участников проекта.  Приведем пример изучения темы «Имидж педагога¬ (учебная дис-
циплина «Психология общения¬) с использованием метода проекта. На подготовительном 
этапе была определена проблема, цель и задачи проекта, сформирован состав групп, спрогно-
зирован продукт (буклет, презентация, видеоролик с рекомендациями о формировании ими-
джа педагога). На основном этапе началась самостоятельная работа обучающихся по поиску, 
переработке и представлению информации. Ее источниками стали онлайн-платформы, кото-
рые активно представляют педагогический опыт (Инфоурок, Фоксфорд, Урок.ру и другие), 
обращение к электронной библиотеке. Некоторые группы организовали опросы по проблеме 
с помощью мессенджера. На этой стадии было организовано внутригрупповое взаимодействие 
и консультации с преподавателем. На заключительном этапе – с помощью интерактивной 
доски, документ-камеры и межгруппового диалога были представлены продукты проекты, 
сделан рефлексивный анализ изучения темы. 

Подведем итог. Интерактивное обучение позволяет организовать дискуссию, обме-
няться опытом, через совместную деятельность в малых группах найти решение проблемы. 
Источниками и средствами для организации этого взаимодействия выступает цифровая обра-
зовательная среда. Диалогическое и совместное решение учебных задач - это основа относи-
тельно простого применения цифровых ресурсов в образовательном процессе. 
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Для реализации дистанционного обучения необходимы инновационные технологии, соответствующие со-
временным условиям и требованиям работодателей. Дистанционные курсы содержат различные формы учебных 
материалов, которые обеспечивают интерактивность, повышают мотивацию, предполагают анализ и коррекцию 
собственной деятельности. 
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Применение дистанционных технологий, является одной из эффективных и перспек-
тивных форм удовлетворения образовательных потребностей современного общества. В ос-
нове образовательного процесса с применением дистанционных технологий лежит целена-
правленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося. Актуальными приори-
тетами профессионального образования являются его доступность, эффективность и качество 
образовательного процесса. Для их реализации необходимы инновационные технологии обу-
чения, адаптированные к современным условиям и требованиям работодателей. Информаци-
онно - образовательная среда должна включать в себя комплекс информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровых, программно- технические и телекоммуникационные 
средства (компьютеры, информационные каналы, оборудование), систему современных педа-
гогических технологий, обеспечивающих обучение в дистанционном режиме [1].   

В обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных технологий ис-
пользуются следующие организационные формы учебной деятельности: - лекция, - консуль-
тация, - семинар, - практическое занятие, - лабораторная работа, - контрольная работа, - само-
стоятельная работа, - научно-исследовательская работа, - практика. 

Ресурсами, сопровождающими предметные дистанционные курсы, могут быть: - он-
лайновая поддержка обучения, - тестирование on-line, - конкурсы, консультации on-line, - 

предоставление методических материалов, - сопровождение off-line (проверка тестов, кон-
трольных, различные виды аттестации). 

Система обучения с элементами дистанционных технологий БПОУ ОО Омский строи-
тельный колледж базируется на специализированном образовательном ресурсе (сайте).  

Для входа на ресурс каждый пользователь после предварительной регистрации полу-
чает логин и пароль для дальнейшей авторизации (рис.1). Войдя на сайт, каждый пользователь 
в личном кабинете видит сводку/перечень курсов (рис.2) для изучения (студент) и для кон-
троля (преподаватель): 

 

 
Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 
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Рисунок 2. Личный кабинет пользователя 

 

Для удобства работы администратор сайта имеет наглядную структуру всех курсов и 
видит их иерархию (рис.3): 

Разработанные к изучению курсы содержат различные формы учебных материалов: 
- файлы разного рода (текстовые, презентации, изображения, видео и др.); 
- режим задания; 
- режим тестирования и т.д. 
 

 
Рисунок 3.Режим управления курсами 

 

Система дистанционного обучения колледжа содержит, например, курс по теме «Стро-
ительные материалы и изделия¬ (рис.4), который входит в состав профессионального моду-
ляПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений [4]. 
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Рисунок 4. Содержание курса «Строительные материалы¬ 

 

Одним из видов практических занятий являются лабораторные работы. Сложность их 
организации и проведения при дистанционных занятиях - это отсутствие лабораторного обо-
рудования на местах. Разумное сочетание традиционных и виртуальных лабораторных работ 
позволяет индивидуализировать процесс обучения и повысить его качество. В нашей ситуации 
ход выполнения излагается в текстовом формате и прилагается видеосъёмка изучаемого про-
цесса.  При этом показ сопровождается подробными комментариями преподавателя (также в 
текстовом виде). Далее обучающийся получает результаты виртуального эксперимента и вы-
полняет камеральные расчёты. Файл с результатами отправляется для проверки (рис.5-7). 

 
Рисунок 5.Режим оценивания результатов практического задания 
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Рисунок 6. Текстовый файл лабораторной работы для заполнения 

 

 
Рисунок 7. Видео - демонстрация хода работы 

Для контроля за ходом усвоения материала используются различные формы тестиро-
вания. Режим тестирования предусматривает введения различных форм и настроек парамет-
ров тестов (рис.8). 

 
Рисунок 8. Режим тестирования 

 

Тестовые задания обрабатываются на образовательном ресурсе, и результаты с коммен-
тариями представляются и студенту, и преподавателю (рис.9). 
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Рисунок 9. Сводные таблицы с результатами выполненных работ 

 

Результаты выполнения практических заданий и тестовый материал для наглядности 
формируются в виде таблиц. 

Таким образом, данный фрагмент образовательного ресурса направлен на эффективное 
усвоение обучающимися знаний, формирование умений, в том числе умений профессиональ-
ного самообразования, развитие творческих способностей и познавательной активности [2]. 
Он обеспечивает обучающихся достаточной интерактивностью, повышает мотивацию, пред-
полагает анализ и коррекцию собственной деятельности [3]. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются современные интернет- сервисы, используемые для реализации творческого 
потенциала в деятельности научного общества студентов, даны определение и назначение интернет- сервисов 

Web 2.0. приводятся их примеры в зависимости от назначения. 
Ключевые слова: научно- исследовательское общество студентов (НИОС), образовательные интернет-

ресурсы, сайты Веб 2.0, медиа- материалы, проектная деятельность 

Для раскрытия и реализации творческого, интеллектуального потенциала студентов 
среднего профессионального образования организуются научно-исследовательские общества.  
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НИОС- это орган общественной самодеятельности, объединяющий студентов, занима-
ющихся исследовательской деятельностью. Это открытая система, выступающая одним из 
средств личностного саморазвития студентов через формирования исследовательских умений, 
будущего высокопрофессионального специалиста [3, с. 15].  

Научное общество позволяет активно привлекать студентов к исследованиям; продви-
гать среди них разнообразные формы научного творчества, обучать методикам и средствам 
самостоятельного решения исследовательских задач, проектной деятельности, воспитывать 
творческое отношение и нестереотипное мышление.  

Наиболее распространенными организационными формами работы студенческих науч-
ных обществ выступают: массовые (научно- практические конференции и семинары, кон-
курсы научных студенческих работ, олимпиады, викторины, выставки творческих работ); 
групповые (кружки, защита проектов, круглые столы, конструкторское бюро); индивидуаль-
ные (консультации, написание исследовательских работ; выполнение экспериментально-кон-
структорских работ, подготовка рефератов, докладов) мероприятия [1, с20].  

Для эффективной работы в современных условиях НИОС образовательных учрежде-
ний среднего профессионально образования необходимо использовать технологии, которые 
помогают быстрее и удобнее обрабатывать информацию, планировать свою деятельность, 
поддерживать коммуникацию, расширять возможности учебной и научной деятельности. По-
коление сегодняшних студентов использует Интернет как пространство своего обитания. Для 
образовательного и исследовательского процесса Интернет даёт возможность с одной стороны 
иметь неограниченный доступ к лучшим мировым учебным ресурсам, а с другой- позволяет 
поддерживать взаимодействие с педагогом в любое время, в любом месте.  

Сетевые соцсервисы существенно изменили отношение к Интернету, позволили гово-
рить о нём не просто как о информации, но как о среде взаимодействия, использование кото-
рой направляет интересы и энергию студентов в научно- исследовательское русло, повышает 
мотивацию к данному виду деятельности.  

Задача современного преподавателя, руководителя секции НИОС не столько предоста-
вить студенту знания в соответствии с программой, но и обеспечить его жизненно важными 
навыками работы с информацией, умением коммуницировать, непрерывно развиваться, 
учиться самостоятельно.  

В последние годы в сети интернет появилось большое разнообразие сервисов, которые 
позволяют не только быстро размещать презентации, документы, создавать интерактивные 
плакаты и видео, 3-D книги, ленты времени, но и совместно работать над их разработкой.  

Технологии Web 2.0 прочно укрепились в повседневной жизни, как средства коммуни-
кации (социальные сети: Facebook, Twitter, Вконтакте), быстрого поиска нужной информации, 
средства «коллективного авторства¬ (Wiki, блоги).  

Web второго поколения- интерактивные многопользовательские системы, разновид-
ность сайтов, на которых онлайн- контент (внутреннее наполнение сайта) создается самими 
пользователями, контролируются в большей степени интерактивными инструментами, чем 
средствами публикации..  

При сравнении традиционных и сервисов Веб 2.0 можно назвать следующие основные 
отличия.  

Во- первых, это второе поколение интернет- сервисов, которые базируются на совмест-
ной работе пользователей по созданию и обмену контента.  

Во- вторых, появилась возможность создавать собственный контент как индивиду-
ально, так и коллективно; использовать собранный материал офф- лайн и он- лайн.  

То есть, сервисы Веб 2.0, или социальные сетевые сервисы- это современные средства, 
поддерживающие групповое взаимодействие, что является актуальным в организации, плани-
ровании и осуществлении научно- исследовательской деятельности студентов [2, с.4]. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие интернет-сервисов, которые 
являются незаменимыми в осуществлении проектной деятельности, подготовке и презентации 
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исследования в рамках секции НИОС. В зависимости от своего назначения интернет сервисы 
можно разделить на группы [4, с.217]:  

1. Онлайн-газеты (доски) Twiddla (http://www.twiddla.com/); WikiWall 
(http://wikiwall.ru/ ); Board800 (http://www.board800.com/ );  

2. Сервисы для создания и хранения презентаций slideboom 
(http://www.slideboom.com/); calameo (http://ru.calameo.com/);  

3. Сервис для создания «Облака слов¬ (http://tagul.com/);  
4. Сервисы для создания опросов, анкет и тестов http://www.Webanketa.com, 

http://www.banktestov.ru/;  

5. Социальные фотосервисы - средства сети Интернет, которые позволяют хранить, 
классифицировать, обмениваться цифровыми фотографиями и обсуждать ресурсы 
(http://Flickr.com; http://www.panaramio.com; http://foto.mail.ru; http://kalyamalya.ru;  

http://picasaweb.google.com) 

6. Сетевые карты знаний - способ изображения процесса общего системного мышления 
с помощью схем: карты ума, карты разума, карты памяти, интеллект-

карты,майндмэпы(http://bubbl.us;http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeMind;http://www.graphviz.or) 

7. Географические сервисы -это мощный инструмент, позволяющий поднять на каче-
ственно новый уровень и наполнить новым практическим содержанием организацию проект-
ной деятельности: GPS- навигаторы, Геокешинг, Геотаггинг (http://maps.Google.com );  

8. Программы для общения он- лайн: ICQ; Skype (http://skype.com). 
9. Сетевые Офисы - создание, редактирование и хранение документов, таблиц, фото-

графий, презентаций и прочих полезных объектов на удаленном компьютере в сети. Сервис 
Google Docs доступен всем пользователям почты Gmail в качестве бесплатного приложения и 
относится к онлайн сервисам работы с документами и включает возможность работы с тек-
стовыми документами, презентациями, электронными таблицами, формами для проведения 
опросов и др. Инструментарий Google Docs достаточен для выполнения большинства стоящих 
перед преподавателем задач;  

10. Совместное создание и редактирование документов: ВикиВики- коллекция взаимо-
связанных между собой записей; Общероссийский образовательный проект ЛЕТОПИСИ. ру 
(http://wiki.iteach.ru; http://wiki.openclass.ru; http://letopisi.ru).  

В деятельности научного общества студентов технологии Веб 2.0 могут быть приме-
нены для:  

1. свободного распространения теоретических данных, материалов исследования, про-
ведения социологических опросов;  

2. самостоятельного создания сетевых материалов. Каждый участник НИОС может не 
только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании соб-
ственного сетевого содержания;  

3. наблюдения за деятельностью участников сообщества. Общение между людьми все 
чаще происходит не в форме прямого обмена высказываниями, а в форме взаимного наблюде-
ния за сетевой деятельностью. 

Таким образом, с помощью Web-2 можно организовать следующую коллективную де-
ятельность: совместный поиск; совместное хранение закладок; создание и совместное исполь-
зование медиа- материалов (фотографий, видео, аудиозаписей и т.д.); совместное создание и 
редактирование гипертекстов; совместное редактирование и использование в сети текстовых 
документов, электронных таблиц, презентаций и других документов;  совместное редактиро-
вание и использование карт и схем. Эти групповые действия включают персональные дей-
ствия участников (записи мыслей, заметки и аннотирование чужих текстов, размещение муль-
тимедийных файлов) и коммуникацию участников между собой (мессенджеры, почта, чат, фо-
рум) [5, с.8-9].  

http://picasaweb.google.com/


Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 155  

Создание педагогических сценариев деятельности секции НИОС, в которых учитыва-
ются как возможности конкретных сервисов, так и актуальные образовательные задачи, ори-
ентированные на формирование ИКТ- компетенций студентов позволят говорить о разумном 
и целесообразном использовании интернет- инструментария в исследовательском процессе. 
Применение сервисов Web-2.0 в организации исследовательской деятельности студентов поз-
воляет расширить спектр видов совместной и индивидуальной деятельности, обеспечить раз-
витие мотивационных и когнитивных ресурсов личности, фактически способствует достиже-
нию значимых результатов.  
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Курганский базовый медицинский колледж, р.п. Юргамыш, Курганская обл. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

Аннотация  
В статье изложены возможности дистанционного обучения в системе Moodle студентов среднего про-

фессионального образования. Рассматриваемая система дистанционного обучения характеризуется доступно-
стью информации, простотой использования, гибкостью настроек, функциональностью платформы, поддержкой 
и разработкой учебных материалов, возможностью настройки системы отчетности, разнообразной структурой 
пользователей. Представлена организация системы обучения в СДО Moodle на примере ГБПОУ «Курганский 
базовый медицинский колледж¬.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, дистанционные технологии, инфор-
мационные технологии, профессиональное обучение, Moodle, система дистанционного обучения. 

Система дистанционного обучения Moodle – это виртуальная обучающая среда, 
устройство управления дистанционным обучением. 

Moodle представляет собой бесплатное интернет - приложение, которое встраивается в 
сайты, и используется учебными заведениями для дистанционного обучения.  

Moodle - система управления курсами. Является аббревиатурой от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная дина-
мическая обучающая среда). Представляет собой свободное (распространяющееся по лицен-
зии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-

обучения. Первая версия написана 20 августа 2002 года. [4, с.1-3].  

В системе Moodle можно создавать и хранить электронные образовательные материалы 

и задавать очередность их изучения. Электронный формат позволяет использовать в качестве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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«учебника¬ не только текст, но и другие обучающие ресурсы любого формата от статьи  до 

видеоролика. Все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью 

ярлыков, тегов и ссылок [2,с.5]. 

Интернет - приложение формировано на совместную работу преподавателя и студента.  
В системе для этого предусмотрены следующие инструменты: лекции, форумы, практикумы. 
При этом обучение можно осуществлять как самостоятельно, в любое свободное время, так и 

в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. 
Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем и 

студентом, так и между самими студентами. 
Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle . 

В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, прикреп-
лять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и комментариях – обсудить кон-
кретную проблему с преподавателем лично.  

 Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, 
оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «по-
сещаемость¬ – активность студентов, время их учебной работы в сети [1,с.3-6]. 

В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать ста-
тистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам 

получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого 

предложить материал для дальнейшего изучения [2,с.1-5]. 

На сегодняшний день  Moodle является самой популярной системой дистанционного 
обучения (см. Табл.1). 

Таблица 1- Сравнительная таблица систем электронного обучения 

 Краткая оценка функций и возможностей системы 

Критерий для сравнения Moodle ATutor Ilias Diskurs 

Доступность информации 5 4 4 3 

Техническая документация 3 2 2 1 

Простота использования 2 2 4 2 

Гибкость настроек 6 4 4 2 

Управление учебным контентом 3 5 7 7 

Управление пользователями 14 14 15 11 

Общение между пользователями 11 10 14 8 

 
Примечание: 
0 баллов — критерий сравнения в системе отсутствует 

1 балл — критерий представлен каким-либо образом 

2 балла — критерий представлен хорошо 

3 балла — критерий является преимуществом системы. 
Возможности, которые дает пользователям Moodle, можно сгруппировать по ролям: 

студенты, преподаватели, администрация. 
Студенты учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, тратят больше вре-

мени на изучение интересных тем, знания лучше усваиваются. 
 Преподаватели  поддерживают курс в актуальном состоянии, меняют порядок и спо-

соб подачи материала в зависимости от работы группы, тратят больше времени на творческую 

работу и профессиональный рост, потому что рутинные процессы можно доверить СДО, под-
держивают обратную связь с учениками, в том числе и после окончания учебы. 
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Результат дистанционного обучения во многом зависит от организации и изложении 
учебного материала. Структура учебного курса должна включать: методические материалы, 
теоретические материалы, практические задания, контрольные вопросы и задания, а так же 
дополнительную информацию по изучаемому предмету. Правильная структура учебного 
курса необходима  как для проведения аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы 
студентов. 

В системе дистанционного обучения Moodle  реализована удобная возможность, при 
которой преподаватель собирает работы, рецензирует их, оставляет свой комментарий, указы-
вает пожелания. Но при необходимости проверить работу на плагиат, используя при этом сто-
ронние сервисы, преподавателю приходится вручную скачивать работы и загружать в сервис 
проверки на плагиат. Что отнимает  много времени. 

С целью облегчить работу преподавателям, совместно с компанией Antiplagiat был раз-
работан модуль интеграции, который подходит для любой актуальной версии Moodle . 

После его установки, все или некоторые работы, которые ученик загружает в модуль 
задания, автоматически отправляется в сервис Antiplagiat.ru. Преподаватель видит статус про-
верки работ на заимствования, получает ссылку на отчет с подробной информацией о совпа-
дениях [4,с.2]. 

Здесь же можно добавить качественные работы в индекс антиплагиата, чтобы избежать 
последующего списывания студентов. 

Преподаватели готовят материалы курса в офисном пакете Word, они часто сталкива-
ются с проблемами при публикации этих материалов в интернет- системах. И система здесь 
не исключение (пропадают изображения, некорректно отображаются формулы, форматирова-
ние и т.д). 

В системе реализована специальная функция «Импорт из MS Word¬, которая позволит 
избежать этих проблем и делает процесс конвертации материалов автоматизированным. 

Администрация: эффективно распределяет нагрузку на преподавателей, анализирует 

результаты обучения, снижает затраты на управление учебным процессом. 
Вход в систему дистанционного обучения на сайте Курганского базового медицинского 

колледжа (kbmk.kurg.eduru.ru) доступен при использовании индивидуального логина и пароля  
для слушателей циклов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и сту-
дентов колледжа. 

После регистрации и входа в систему пользователь выбирает специальность, нужный 
курс, семестр, дисциплину, после чего студенты записываются на соответствующий курс.  

На главной странице сайта в меню «Навигация¬ выбирается пункт меню «Мои курсы¬. 
В разделе КАТЕГОРИИ представлены: 
- дополнительное профессиональное образование; 
- специальности СПО; 
- олимпиады; 
- филиалы; 
- обучающие видеоматериалы и методические указания; 
- аккредитация. 
В каждой категории размещены соответствующие обучающие блоги.  Доступность 

каждой записи блога определяется его автором. 
Преподаватели и методисты могут отслеживать обучение студентов. Система Moodle  

наглядно показывает, какие элементы курса уже пройдены (возле них автоматически ставится 
галочка), а какие только предстоит выполнить (отображается пустой квадратик). По каждому 
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курсу также формируется общая статистика продвижения студентов. Все критерии препода-
ватель задает самостоятельно через настройки элементов (просмотреть видео-урок, набрать 
определенное количество баллов, пройти тестирование и т.д). Студент, в свою очередь, также 
может отслеживать свой прогресс обучения в личном кабинете. 

Преподаватель видит тех, кто отстает или вовсе не приступил к работе в данном мате-
риале и, опираясь на полученную информацию, имеет возможность отправить текстовое со-
общение с призывом приступить к изучению материала. 

Для всех студентов отображается полное содержание курса и все доступные элементы. 
Но можно задать режим, когда материалы отображаются по мере того, как слушатели продви-
гаются по курсу, либо с учетом других критериев.  

В систему встроена очень удобная и доступная система тестового контроля с вопро-
сами, заданиями  и отчетами по пройденным попыткам.  

Например, после каждого модуля преподаватель дает контрольные задания, которые 
проверяет вручную. Зачастую студенты игнорируют теорию и сразу переходят к выполнению 
практической части. В итоге они получают низкие баллы, а на преподавателя ложится допол-
нительная нагрузка в виде повторной проверки одних и тех же работ студентов. 

Для упрощения процесса и снижения нагрузки на преподавателя в настройках заверше-
ния каждого элемента можно установить правило, по которому контрольное задание будет 
доступно только после того, как студент, например, набрал определенное количество правиль-
ных ответов в итоговом тесте, успешно выполнил предыдущее задание и т.д. 

Более сильным студентам могут быть предложены более сложные задания, а вместо 
итогового теста настроен “зачет-автомат”. 

Кроме того, у преподавателя можно сформировать несколько групп студентов, в зави-
симости от итоговых оценок.  

После успешного прохождения курса в системе возможна выдача электронных серти-
фикатов. 

 В настройках ограничений устанавливается определенный  критерий, по которому сер-
тификат станет доступным студенту. После выполнения критерия, документ автоматически 
появится в личном кабинете слушателя. 

Вид сертификата можно настраивать (система автоматически наложит на дизайн ФИО, 
дату, название курса, оценку, QR-код для распечатки). 

Известно, что в дистанционной системе обучения на достаточно высоком уровне реа-
лизована поддержка таких типов учебной активности, как конспекты, опросы, тесты, рабочие 
тетради, электронные учебники, презентации. Но эти инструменты носят традиционный ха-
рактер и сохраняют эффект пассивного контакта с преподавателем.[4,с.2-3] 

В настоящее время преподаватели получили возможность встраивать в курсы такие 
форматы взаимодействия со студентами, как вебинары, онлайн-тренинги, «живые¬ мастер-

классы и другие формы дистанционного общения. Это позволит сделать учебный процесс ин-
терактивным, интересным и обеспечить максимальную вовлеченность слушателей. 

Таким образом, внедрение в систему СПО виртуальной обучающей среды  Moodle поз-
воляет приобретать студентам умение использовать интернет ресурсы в профессиональной 
деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, формировать у них умение 
критически мыслить, принимать взвешенные, обоснованные решения, сформировать навыки 
профессионального общения.  

В СДО Moodle перед преподавателями стоит одна важная задача – разработка и напол-
нение своих курсов. Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их 
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содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, тестов и т.п. По резуль-
татам  выполнения заданий, преподаватель может выставлять оценки и комментировать от-
веты.  

При этом наибольшего педагогического эффекта от применения систем дистанцион-
ного обучения в учебном процессе можно достичь, если обеспечить комплексность использо-
вания различных средств информационно-коммуникационных и традиционных технологий в 
различных видах учебной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЗБАРЬЕРНОЙ¬  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

Аннотация  
В статье рассмотрена проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

создания безбарьерной образовательной среды, раскрыты основные понятия, приведена нормативная база. 
Ключевые слова: доступная среда, дети с ограниченными возможностями здоровья, образовательные 

учреждения.  

В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, стоящей перед 
организацией комплексной помощи детям, является создание «безбарьерной¬ образователь-
ной среды. Одним из общих правил такой образовательной среды является критерий ее до-
ступности для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В учреждениях, обеспечивающих сопровождение таких детей, общепедагогические 
требования к оборудованию и оснащению должны учитывать проблемы и трудности социали-
зации детей данной категории. Социальная среда в образовательных учреждениях должна учи-
тывать уровень современной жизнедеятельности общества и быть приближена к ее требова-
ниям. Особенно это касается технического оснащения всех сфер жизни ребенка: осуществле-
ние бытовых нужд, формирование социальной компетентности, социальной активности и жиз-
неустойчивости ребенка. Наличие у детей с ограниченными возможностями здоровья проблем 
контактирования с окружающей средой, гиподинамии, нарушения психоэмоциональной 
сферы и, часто, зависимости от взрослых требуют условий для систематического упражнения 
детей в проявлении себя при выполнении различных видов деятельности. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-distantsionnogo-obucheniya-opyt-vnedreniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-distantsionnogo-obucheniya-opyt-vnedreniya
http://www.opentechnology.ru/
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В этом особая роль принадлежит вспомогательным технологиям, т.е. устройствам или 
услугам, которые позволяют людям с функциональными ограничениями принимать активное 
участие в повседневной жизни, получать образование, работать или отдыхать. 

Вопрос об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний 
день является одними из самых актуальных, это является следствием неуклонного роста числа 
детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день насчитывается более 
2 млн. детей с ограниченными возможностями, 700 тысяч из которых составляют дети- инва-
лиды. Лишь у двух из десяти детей младенческого возраста показатели психического и физи-
ческого здоровья соответствуют нормальному 25 психофизическому развитию. Дети с ОВЗ – 

это главным образом, дети, у которых вследствие врожденной или приобретенной органиче-
ской недостаточности центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, орга-
нов зрения и слуха, речи, развитие психических функций отклоняются от нормы. На сегодняш-
ний день нет единого определения понятия дети с ОВЗ. Разными авторами и словарями даются 
разные определения. По мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными возможностями здоро-
вья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-
грамм вне специальных условий обучения и воспитания [1]. В словаре Гусляковой Л.Г. дети с 
ограниченными возможностями здоровья – группа детей с сенсорными, интеллектуальными, 
эмоционально волевыми, физическими и другими отклонениями в психофизическом развитии 
[7]. В проекте закона РФ о специальном образовании дети с ограниченными возможностями - 
дети, имеющие физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению 
образовательных стандартов без создания специальных условий для получения образования. 
Проанализировав и изучив различные точки зрения, мы можем сделать вывод, что дети с огра-
ниченными возможностями здоровья – дети, имеющие отклонения от норм жизнедеятельно-
сти вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся ограничением способности осу-
ществлять ориентацию, обучение, самообслуживание, передвижение, общение, трудовую де-
ятельность. Т.В. Егорова дает классификацию детей с ОВЗ, в основе которой лежит группи-
ровка категорий нарушений в соответствии с локализацией нарушения в той или иной системе 
организма: 

 телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат, хронические 
заболевания);  

 сенсорные нарушения (слух, зрение); 
 нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения  движений, пси-

хические и речевые нарушения) [1] . 
Для более успешной социализации, полноценной интеграции детей с ОВЗ в общество 

и их самореализации в различных сферах необходимым условием является получение образо-
вания. Следовательно, важнейшей задачей государственной политики в области образования 
является обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
образование. Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
на образование – одна из важнейших задач, выделенная в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года №  761 «О Национальной стратегии в интересах детей на 2012–
2017 годы¬. Данным документом подчеркивается преобладание в настоящее время социаль-
ной исключенности детей-инвалидов из среды естественной социализации – в общении со 
сверстниками, освоением программ дополнительного, основного образования. Большое зна-
чение имеет создание необходимых условий, благодаря которым возможно наиболее полное 
развитие способностей и максимальная интеграция детей с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов в общество. В Конституции РФ и Законе «Об образовании¬ прописано, что 
дети с проблемами в развитии имеют равные права на образование. Термин «доступная¬ или 
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«безбарьерная¬ среда упоминается во многих законодательных актах РФ, и в разных источни-
ках имеет различное толкование. Это такие элементы окружающей среды, в которую могут 
свободно заходить, попадать и которую могут использовать люди с физическими, сенсорными 
или интеллектуальными нарушениями. Доступность (безбарьерность) – свойство здания, по-
мещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места целевого назна-
чения и воспользоваться услугой. В соответствии с методическим пособием «Методика фор-
мирования и обновления карт доступности объектов и услуг¬, разработанной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, варианты организации до-
ступности объекта могут быть следующие: «А¬ доступность всех зон и помещений – универ-
сальная. «Б¬ доступны специально выделенные участки и помещения. «ДУ¬ доступность 
условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно. «ВНД¬ не ор-
ганизована доступность [2]. В широком смысле безбарьерная или доступная среда – это среда, 
которая создаѐт наиболее лѐгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. Под 
доступной средой нужно понимать различные сооружение пандусов и специальных лифтов, 
приспособление дорог и общественного транспорта и т.д. То есть доступная среда должна 
быть повсеместной, непрерывной на значительных по площади территориях, при которой лю-
бой человек, независимо от своего состояния, физических возможностей, имеет возможность 
беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и 
иной инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному марш-
руту.  

Основное количество зданий учреждений образования построены без учета требований 
создания универсальной безбарьерной среды, поэтому основные мероприятия по организации 
необходимых условий для маломобильных категорий детей должны быть направлены на ре-
конструкцию действующих зданий образовательных учреждений. Не во всех зданиях учре-
ждений образования, построенных без учета основных требований безбарьерной среды для 
лиц с ОВЗ, возможно создать универсальную безбарьерную среду посредством реконструк-
ции, капитального ремонта. Целесообразно включить в план мероприятий по созданию уни-
версальной безбарьной среды прежде всего те здания общеобразовательных учреждений, ко-
торые требуют наименьших затрат и подлежат реконструкции. Эти учреждения и будут яв-
ляться базовыми общеобразовательными учреждениями по созданию универсальной безба-
рьерной среды [6]. Таким образом, дети с ОВЗ - это дети с нарушениями состояния здоровья, 
которые не могут обучаться вне специальных условий обучения и воспитания. 28 Тем не ме-
нее, обучение детей с ОВЗ является неотъемлемой частью их развития, социализации и инте-
грации в общество. Поэтому необходимо создавать доступную среду для их обучения и вос-
питания. Доступную средой следует считать такую среду, которая обеспечивает получение 
образовательной услуги в учреждениях образования всем маломобильным категориям преду-
сматривает устройство общих универсальных путей движения и приспособления для нужд 
лиц с нарушением здоровья, специальных мест обслуживания. Мы считаем, что, данная про-
блема должна затрагивать все слои общества, потому что создание доступной среды, подразу-
мевает в себя и отношения к детям с ОВЗ со стороны детей нормы, нужно подготовить обще-
ство к принятию детей с ОВЗ.  
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОВЗ:  
НАСТАВНИЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 

Аннотация  

В статье раскрывается понятие «инклюзивное образование¬; анализируется его состояние в системе 
среднего профессионального образования; описываются основные проблемы в области подготовки лиц с ОВЗ, а 

также применение модели наставничества с лицами с ОВЗ и созданные условия для этого в конкретной ПОО. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, СПО, инклюзивное образование, лицо с 

ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ, наставник, наставничество, условия, доступная среда. 

Одна из важнейших задач государства – реализация права людей с ограниченными воз-
можностями здоровья на получение образования наравне со всеми. Данный тезис прописан в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ¬ статьи 2 и 79, а также в Конвенции «О правах 
инвалидов¬. Решению этой задачи и призвано помочь инклюзивное образование. [7]. 

Инклюзивное образование предусматривает не только включение лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в образовательный процесс, но и пе-
рестройку всего процесса образования для обеспечения особых образовательных потребно-
стей этих категорий обучающихся, формирования профессиональных компетенций на уровне 
международных стандартов качества. 

В Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса накоп-
лен многолетний опыт профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
и инвалидов. В учреждении с 2009 года реализуются программы инклюзивного образования. 
Интегрированный подход, предполагающий включение обучающихся с ОВЗ в образователь-
ные структуры, в разнообразные виды деятельности, совместной со здоровыми сверстниками, 
способствует успешному решению дидактических и воспитательных задач на уровне как об-
щего, так и профессионального образования. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме представлены в основном 
с нозологией – глухие и слабослышащие. 

При обучении лиц с нарушением слуха часто возникают определенные трудности, свя-
занные с особенностями их развития и психофизиологическими возможностями. У нас есть 
понимание, что ценность человека не зависит от его способностей и достижений, и необхо-
димо оказывать помощь и поддержку обучающихся с ОВЗ для социальной адаптации и более 
успешного обучения. 

Современной тактикой образования является социально-педагогическое сопровожде-
ние, при котором наставничество приобретает новый образовательный и социальный смысл. 

Наставничество – одна из наиболее эффективных моделей профессионального образова-
ния, способствующая повышению профессиональной компетентности и социальной адаптации 
инвалидов и в условиях образовательных организаций и предприятий. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года¬ указывается, что Пра-
вительству РФ при разработке национального проекта в сфере образования следует исходить 
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из того, что к 2024 году необходимо обеспечить создание условий для развития наставниче-
ства. 

Наставничество, включая наставничество между студентами, является средством ин-
тенсификации достижений образовательных результатов. 

По этой причине высокую значимость и важность приобретает сопровождение лиц с 
ОВЗ наставниками с целью развития и поддержания их образовательного и  социального по-
тенциала, навыков, стимулирования их активности в обществе, помощи в построении соци-
альных отношений, понимания сути социальных ролей, социальных ожиданий, контактов. 

Обязательным условием для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по слуху в техникуме является взаимодействие с наставником – мастером производственного 
обучения и сурдопереводчиком в одном лице, главная задача которого способствовать полно-
ценному участию глухих обучающихся в учебной и внеучебной деятельности профессиональ-
ной образовательной организации. Такие специалисты выступают посредниками между пре-
подавателями и обучающимися инвалидами по слуху, помогая усваивать учебный материал 
посредством жестового языка. Эта совместная деятельность способствует повышению уверен-
ности в своих силах обучающихся с ОВЗ, им легче установить контакты с преподавателями, 
поэтому они становятся более раскрепощенными и открытыми, проявляя интерес к обучению. 

Для реализации требований ФГОС для лиц с ОВЗ в техникуме созданы специальные 
условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицам с ОВЗ: 
для качественного проведения учебных занятий по учебным дисциплинам внедрены в образо-
вательный процесс средства  информационно-коммуникационных технологий различного 
уровня, электронных учебных продуктов, где учебный материал представлен в виде видеоряда 
на основе возможностей технологий мультимедиа,   гипертекст, гипермедиа, что способствует 
компьютерной визуализации учебной информации об изучаемом объекте, его составных ча-
стей, графической интерпретации исследуемого объекта. Результат позволяет в значительной 
мере дополнить и разнообразить процесс формирования общих и профессиональных компе-
тенций, развивать творческую активность обучающихся с ОВЗ, профессионально значимые 
качества личности. 

На занятиях и учебной практике наставник использует разработанное методическое по-
собие «Профессиональные жесты для инвалидов по слуху¬, которое получило высокую 
оценку у педагогического сообщества. 

Логическим продолжением проводимой работы наставником является содействие в 
подборе места трудоустройства во время практики и после окончания техникума, помощь в 
осуществлении контактов с работодателем, правовая и консультационная поддержка выпуск-
ника с ОВЗ.  

Стратегическое партнерство как система взаимоотношений между техникумом и АО 
«НПК Уралвагонзавод¬ имеет многоаспектный формат.  

Современному рынку труда, как никогда ранее, соответствует слоган: «Кадры решают 
все¬, поэтому к подбору персонала, включая и выпускников, молодых специалистов, каждое 
предприятие подходит очень тщательно. К сожалению, в этой ситуации в России люди с огра-
ниченными возможностями не рассматриваются как полноправные субъекты рынка труда, во-
просам их профессионального становления не уделяется должного внимания.  

Сегодня на Уралвагонзаводе трудятся около 600 лиц с инвалидностью, 230 человек с 
ОВЗ по слуху, 120 из них выпускники техникума. 

Техникумом совместно с Корпорацией реализуется проект «Наставничество: модель вза-
имодействия корпорации «Уралвагонзавод¬ и техникума для повышения качества кадровых ре-
сурсов¬. 

Потенциал деятельности наставников для лиц с ОВЗ и инвалидностью расширяется за 
счет возможности привлечения к данному взаимодействию успешных и социализированных 
инвалидов, которые на своем жизненном примере могут показать подопечным возможность 
нахождения и реализации своих сильных сторон. Все чаще  инвалиды, которые работают на 
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Уралвагонзаводе  показывают высокий уровень личных достижений и готовы помогать дру-
гим достичь того же результата. 

Для обучающихся с ОВЗ наставниками на Уралвагонзаводе являются бывшие выпуск-
ники техникума с такой же инклюзией, которые: 

- создают условия для трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, адаптации 
к условиям современного рынка труда; 

- создают дополнительную мотивацию для успешного освоения образовательной про-
граммы; 

- обеспечивают интеграцию лиц с ОВЗ в профессиональное сообщество; 
- социально адаптируют наставляемых в общество; 
- создают условия профессионального становление наставников и наставляемых. 
Наставники с Корпорации Уралвагонзавод  совместно со студентами участвуют в выста-

вочных мероприятиях, совместно проводят спортивные соревнования, а также участвуют в фо-
румах и лидерских сборов.  

Качество подготовки выпускников ежегодно подтверждается: 
- на региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс¬ в ком-

петенции «Токарные работы на станках с ЧПУ¬ в 2017 году обучающийся Грехов Денис занял 
первое место, обучающиеся Красноперова Юлия и Черезова Екатерина заняли второе и третье 
соответственно; 

- в 2017 году на Национальном чемпионате профмастерства «Абилимпикс¬ в г. 
Москва, Грехов Денис занял третье место; 

- в 2018 году на региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилим-
пикс¬ в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ¬ обучающийся Грехов Денис занял 
первое место, обучающиеся Будилов Андрей и Красноперова Юлия также заняли призовые 
места. 

- в 2019 году на региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилим-
пикс¬ в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ¬ обучающиеся, так же как и спе-
циалисты предприятий (бывшие выпускники) заняли весь пьедестал. 

- в 2018 году на Национальном чемпионате профмастерства «Абилимпикс¬ в г. 
Москва, Грехов Денис занял первое место. 

- 2019 на Национальном чемпионате профмастерства «Абилимпикс¬ в г. Москва, Че-
репанов Вадим занял первое место. 

После обучения и участия в чемпионате «Абилимпикс¬ мастер п/о техникума вошла в 
реестр национальных экспертов. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на региональном рынке труда, показатели трудо-
устройства выпускников с ОВЗ 97% следует рассматривать как отвечающий актуальным по-
требностям в квалифицированных специалистах и обеспечивающий стабильность трудо-
устройства выпускников техникума. 

С каждым годом расширяется контингент студентов нашего техникума, в том числе и 
лиц с ОВЗ. География наших студентов и выпускников  многообразна: Волгоград, Ростов-на-

Дону, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Челябинск, Луганск, Киров, Кировград, Ека-
теринбург, Тула, Невьянск, Серов, Волчанск, Карачаево-Черкесия и др. 

После окончания техникума, мы и дальше продолжаем социализировать выпускников, 
помогаем им себя реализовать во всех сферах деятельности. 

Таким образом, созданные условия безопасной среды и использование особых образо-
вательных технологий позволяют обеспечить управленческую эффективность в подготовке 
обучающихся с ОВЗ и трудоустройство в соответствии с требованиями современной эконо-
мики. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ КОНКУРС  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС¬ 

Аннотация  

Статья посвящена вопросам творческой реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе получения профессионального образования. Основное внимание уделяется эффективным 
подходам и методам, используемым в рамках учебной и воспитательной деятельности профессиональных обра-
зовательных организаций. Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс¬ рассматривается как уникаль-
ное и ключевое мероприятие, направленное на развитие инклюзивного профессионального сообщества в целом, 
целью которого является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и мо-
лодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

Ключевые слова: обучающиеся с ОВЗ; профессиональное образование; подходы и методы воспитания. 
арт-терапия, творческая реабилитация, Абилимпикс. 

Становление профессиональной трудоспособности молодых инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, достижение их социальной и материальной независимости 
является одним из актуальных и приоритетных направлений государственной политики. 

Важной задачей системы среднего профессионального образования является совершен-
ствование подготовки будущих специалистов, формирование у студентов системного мышле-
ния, ориентированного на эффективное использование приобретенных навыков в будущей 
практической деятельности. Современные работодатели заинтересованы в инициативных, 
творческих выпускниках, умеющих легко адаптироваться в новой для них обстановке, способ-
ных быстро принимать решения, а также готовых к постоянному профессиональному разви-
тию. 

Проблема овладения профессиональными компетенциями студентами с ограничен-
ными возможностями здоровья исследуется в российской профессионально- педагогической 
науке в контексте личностно-деятельностного подхода к образованию, ориентируясь исклю-

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/33
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чительно на личность обучаемого, на проявляемость и проверяемость образовательных ком-
петенций только в процессе выполнения определенным образом составленного комплекса 
действий. 

Особое значение в процессе воспитания лиц с инвалидностью и ОВЗ имеют индивиду-
альный и дифференцированный подходы. Они позволяют разработать программу психолого-

педагогического сопровождения как отдельно для каждого воспитанника с нарушениями здо-
ровья, так и совместную, с применением общих для каждого мини-коллектива методов и форм 
воспитания. 

В современной педагогической практике определился ряд методов воспитания лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, носящих как традиционный, так и инновационный характер. 

Инновационные: 
метод проектов, включающий выполнение творческих заданий и создание предметов 

материальной культуры; 
метод социального проектирования; 
арт-терапия во всей её многогранности (художественное творчество, музыка, сказка, 

театр, рисование песком). 
Традиционные: 
метод упражнения и приучения, который чаще всего используется в процессе самооб-

служивания, выполнение упражнений и действий помогает при выработке санитарно-гигие-
нических, бытовых и хозяйственных умений и навыков; 

метод стимулирования (соревнование, поощрение, наказание) применяется при созда-
нии ситуации успеха с целью выражения положительной оценки, или отрицательной, дей-
ствий воспитанника в случае проступка. 

Успешно решать задачи повышения качества подготовки будущих специалистов помо-
гают олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. Они создают благоприятные 
условия для совершенствования определенных умений и навыков, развития профессиональ-
ного и креативного мышления обучающихся, способствуют накоплению опыта творческой де-
ятельности в профессиональной сфере. 

Цель любого конкурса профессионального мастерства — повышение престижа рабо-
чих профессий, развитие профессиональной и творческой деятельности обучающихся, а 
также, содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов. Решение задачи 
профессионального конкурса, связанного с созданием новых оборудованных рабочих мест для 
молодых специалистов и дальнейшего их трудоустройства, делает его особенно актуальным 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, так как успешная соци-
ализация такой категории обучающихся невозможна без их профессиональной реабилитации. 
[1, с. 90-91],  

Чемпионатное движение «Абилимпикс¬ - это международное некоммерческое направ-
ление, которое было создано для повышения престижа рабочих профессий и развития профес-
сионального образования с применением лучших мировых практик и профессиональных стан-
дартов. Россия присоединилась к этому движению 2014 году, что позволяет позиционировать 
ее на международной арене, как социальное государство, разделяющее принципы Конвенции 
ООН о правах инвалидов. [3, с. 1-2] 

Чемпионатное движение становится значимым благодаря вниманию президента Рос-
сийской федерации В.В. Путина. Так по итогам Абилимпикса-2017 было принято распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 26.02.2018 г. № 312-р, которое обязывает прово-
дить ежегодно национальные чемпионаты «Абилимпикс¬, начиная с 2018 года. 

Именно конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс¬ рассматривается как 
уникальное и ключевое мероприятие, направленное на развитие инклюзивного профессио-
нального сообщества в целом, целью которого является содействие развитию профессиональ-
ной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.  
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Профессиональное образование лиц с инвалидностью в условиях подготовки к кон-
курсу профессионального мастерства Абилимпикс способствует развитию у молодых людей 
творческих способностей, воспитанию любви к выбранной профессии, умению быстро реаги-
ровать на возникшие профессиональные проблемы, различные ситуации, умению импровизи-
ровать и быть гибким в рабочих ситуациях. [5, с. 3-4], 

Для создания позитивной образовательно-развивающей среды для студентов с ОВЗ 
большое значение имеет социокультурная и творческая реабилитация. Для студентов с ОВЗ 
также характерны не только материальные и физиологические потребности, но и духовные: в 
красоте, гармонии, доброте, честности и т.д.  Личность подростка постоянно меняющаяся, от-
крытая система, способная к изменениям в зависимости от социальных условий. 

Все чаще интегративной основой, объединяющей усилия коррекционной педагогики и 
социальной работы обучающихся с ОВЗ выступают методы и технологии работы, которые 
ориентированы на использование искусства в процессе их воспитания и развития, поскольку 
экспериментально подтверждено его положительное влияние на данную категорию обучаю-
щихся.  

Терапия искусством с элементами игры, как гуманитарный вид деятельности, полно-
стью реализует потребность педагогики и психологии в мягком и экологическом подходе к 
развитию личности обучающегося.  

Под Арт-терапией подразумевается лечение, основанное на занятиях художественным 
творчеством, терапия творческим самовыражением; предполагается также воспитание и адап-
тация обучающихся в социуме при помощи занятий искусством. Суть метода заключается в 
терапевтическом воздействии посредством художественного творчества, позволяющего чело-
веку выражать свои мысли, переживания в визуально-образной форме. При этом продукт 
творчества истолковывается, заключенные в нем переживания ("личные смыслы") раскодиру-
ются, тем самым происходит их осмысление, осознание, обязательная вербализация и, как 
следствие, освобождение от травмирующего переживания. Сам же терапевтический процесс 
можно представить, как непрерывную трехстороннюю коммуникацию и взаимодействие 
между основными ее элементами или участниками: обучающимся, преподавателем, материа-
лом или продуктом художественной деятельности. 

Творческая реабилитация: 
- занятия художественным творчеством (участие в тематических конкурсах плака-

тов и стенгазет, городских конкурсах художественного и технического творчества).  
- занятия в кружках дополнительного образования: эстрадный вокал, кружок со-

временного танца (участие студентов с ОВЗ в колледжных, городских мероприятиях, кон-
курсах различного уровня). 

- Арт-терапия (выявление и развитие творческих способностей студентов с ОВЗ, 
достижение психологической комфортности и внутренней гармонии, раскрытие творче-
ского потенциала и познание своего «Я¬). 

Социокультурная и творческая реабилитации носят: - коррекционно-развивающую; - 
оздоровительную; - социализирующую функции. [2, с. 255-256], 

Выполнение конкурсных заданий чемпионата ставят обучающихся перед необходимо-
стью искать и принимать быстрые решения, творчески подходить к планированию своей дея-
тельности, используя предоставленное оборудование и материалы. 

Творческие компетенции чемпионата «Абилимпикс¬:  
Компетенцию Декоративное искусство составляют: Бисероплетение, Вязание спицами, 

Вязание крючком, Лозоплетение, Макраме, Резьба по дереву; 

Дизайн персонажей/Анимация; 

Ландшафтный дизайн; 

Художественное вышивание; 

Художественный дизайн. 

http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Biseropletenie%20(studenty%20specialisty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Vyazanie%20na%20spicah%20(studenty%20specialisty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Vyazanie%20kryuchkom%20(studenty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Lozopletenie%20(studenty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Makrame%20(studenty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Rez'ba%20po%20derevu%20(studenty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Dizayn%20personazhey%20Animaciya%20studenty.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Razrabotka%20programmnogo%20obespecheniya%20(Landshaftnyy%20dizayn).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ%20Hudozhestvennaya%20vyshivka%20(Studenty).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/KZ.Hudozhestvennyy%20dizayn%20(studenty,%20specialisty).pdf
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На сегодняшний день движение включает в себя не только людей с инвалидностью и 
особыми возможностями здоровья, но и педагогов школ, колледжей, ВУЗов, представителей 
региональных и федеральных ведомств, работодателей, общественных организаций, родите-
лей, студентов-волонтеров. То есть, это движение распространяется на больше количество лю-
дей, благодаря чему в нашем обществе формируется инклюзивная культура. 

Подобные соревнования являются эффективным инструментом для профориентации, 
мотивации, социализации и трудоустройства людей с инвалидностью. Кроме того, уникален 
положительный эффект развития движения «Абилимпикс¬, который заключается именно в 
ранней профориентации обучающихся с инвалидностью; в повышении уровня профессио-
нальных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; в обмене инновационными практи-
ками между регионами и странами- участниками международного движения; в привлечении 
внимания работодателей к возможностям трудоустройства инвалидов. 

Участие в конкурсах вырабатывает у обучающихся необходимые профессиональные и 
человеческие качества, навыки, привычки развивает творческую самостоятельность, креатив-
ные способности, формирует профессиональные и общекультурные компетенции. Именно по-
этому профессиональные конкурсы по праву относятся к одной из наиболее действенных 
форм работы по повышению уровня профессиональной подготовки, развития и популяриза-
ции той или иной профессии. 

Профессиональное самоопределение обучающегося и его желание получения специ-
альности или профессии в рамках профессионального образования и профессионального обу-
чения, стремление, в последующем, к трудоустройству и поиску потенциала карьерного роста 
становится дополнительным положительным фактором формирования и личностных, и про-
фессиональных качеств гармоничной личности воспитанника с проблемами здоровья.  

Полученный студентами опыт чемпионатного движения «Абилимпикс¬ очень важен, 
так как все это позволяет расширить жизненные и профессиональные возможности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И  
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  
К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Успешная социально профессиональная адаптация обучающихся с ОВЗ  на рынке труда зависит от пе-
дагогической поддержки и реабилитации в образовательном учреждении. Ребенок инвалид получая образование 
должен быть  в будущем конкурентно способен на рынке труда, несмотря на отклонения в здоровье и в этом ему 
должно помощь учебное заведение: педагоги, психологи, тьюторы, при получении профессиональных компетен-
ций по выбранной специальности или профессии. 

Ключевые слова: Обучающийся с ОВЗ, ребенок инвалид, инклюзивное образование, педагогическая 
реабилитация, профессиональные компетенции, социально профессиональная адаптация, трудоустройство. 

Мы гуляем по улице, наслаждаясь пением птиц, восхищаясь чистым голубым небом, 
ярким солнцем, слушаем шорох опавших листьев или скрип свежевыпавшего снега. Когда нам 
весело, мы громко смеемся, что-то бурно обсуждаем между собой, бегаем, прыгаем, занима-
емся спортом. Мы получаем образование, чтобы в будущем иметь достойную профессию, при 
этом мы не испытываем практически никаких серьезных проблем. Но мы редко задумываемся 
о тех, кто в некоторой степени лишен этого, то есть об инвалидах. 

Обучающийся, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как 
и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но развить свои способности без допол-
нительной помощи педагогов самостоятельно он не может. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щее его к ограничению в жизнедеятельности. 

Инвалидность у детей обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самооб-
служивании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными компетенциями. 
Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с ограничен-
ными возможностями, на первый план выступают две наиболее значимые. Первая и основная 
- отношение окружающих. Вторая - получение доступного образования. 

Проведенный опрос среди студентов нашего колледжа, показал, что: 
-50% опрошенных считают основной проблемой детей-инвалидов нехватку общения со 

сверстникам; 
- 25% проблему здоровья; 
- 17% невозможность ведения полноценной жизни; 
- 8% потребительского отношения самих инвалидов к жизни. 
Ежегодно количество обучающихся с ОВЗ в нашем колледже растет, они обучаются на 

разных специальностях и профессиях (Физическая культура, Программирование в компью-
терных системах, Мастер столярного и мебельного производства, Пекарь, Повар, кондитер, 
Адаптивная физическая культура, Организация обслуживания в общественном питании) 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие пер-
спективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного образования, 
адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и реализовать 
свой жизненный потенциал. 

Принято выделять восемь принципов, на которых базируется не только инклюзивное 
образование, но и образование в целом: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
- каждый человек способен чувствовать и думать; 
-каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека; 
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-подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимо-
отношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 
- все люди нуждаются друг в друге. 
При адаптации к учебному процессу у студентов-инвалидов часто возникает большое 

количество проблем индивидуального, морально-психологического, социокультурного и пе-
дагогического характера. Адаптация – это предпосылка активной деятельности и необходимое 
условие ее деятельности. В этом заключается положительное значение адаптации для успеш-
ного функционирования индивида в той или иной социальной роли. Под адаптационной спо-
собностью понимают способность человека приспосабливаться к различным требованиям (со-
циальным и физическим) среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со 
средой. Важную роль в адаптации обучающихся с ОВЗ в среду здоровых сверстников играет 
правильный выбор форм сотрудничества между педагогами и студентами, между студентами 
и студентами с инвалидностью. Участие студентов с ограниченными возможностями здоровья 
в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, трудовых 
делах, спортивных соревнованиях, праздниках вместе со всеми обучающимися, помогает им 
самоутвердиться, поверить в свои возможности. В тоже время, у студентов не имеющих про-
блем со здоровьем совместные мероприятия воспитывают милосердие, терпимость, отзывчи-
вость. 

Педагогическая реабилитация — это мероприятия образовательного и воспитательного 
характера, направленные на то, чтобы ребенок-инвалид овладел необходимыми знаниями, 
умениями и навыками по самообслуживанию, овладел профессиональными компетенциями и 
смог трудоустроиться по выбранной профессии или специальности. Очень важно выработать 
у обучающихся с ОВЗ психологическую уверенность в собственной полноценности и значи-
мости получения ими образования. Проводить мероприятия, предусматривающие их подго-
товку к различным доступным им видам деятельности, создающие также уверенность в том, 
что приобретенные знания, умения и навыки в той или иной области окажутся полезными в 
последующем трудоустройстве. Одним из таких мероприятий, является региональный отбо-
рочный этап по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью чемпионат 
«Абилимпикс¬, который проходит ежегодно в Тюменской области на базе нашего учебного 
заведения. Год от года количество компетенций увеличивается, расширяются возрастные 
группы, а это значит, что большее количество людей с инвалидностью могут проявить свои 
возможности профессионального самоутверждения и роста. На безе учебного заведения со-
зданы и функционируют базовая профессиональная образовательная организация обеспечи-
вающая поддержку региональной системе инклюзивного профессионального образования 
(БПОО) и региональный учебно-методический центр (РУМЦ). В 2019 году по результатам мо-
ниторинга ресурсных методических центров, проведенных Федеральным методическим цен-
тром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования 
по запросу Минпросвещения России, РУМЦ СПО ГАПОУ ТО «ТКПСТ¬ занял 2-е место по 
результатам рейтинга и 1-е место в рейтинге «Лучшая практика 2019¬ среди базовых профес-
сиональных образовательных организаций. Создан волонтерский отряд «Надежда¬, который 
оказывает помощь в организации мероприятии различного уровня и осуществляет сопровож-
дение лиц с ОВЗ, например: Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс¬, Кубок Тю-
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мени по зимнему плаванию, региональный специализированный форум-выставка возМОЖ-
НОсти, Чемпионат Тюменской области по баскетболу на колясках с участием в составе муж-
ских команд девушек и другие.  

Социальная адаптация инвалидов, - процесс сложный, противоречивый. Он включает 
разноуровневое взаимодействие общества, семьи, родителей и ребенка-инвалида. В целях их 
социальной защиты принимаются законы, выделяются средства на организацию лечения, ре-
абилитации, образования и досуга, предпринимаются меры по безбарьерному доступу в раз-
личные структуры и обеспечению информацией. Однако любых усилий государства будет не-
достаточно, если не проводить целенаправленную социальную работу с самими инвалидами 
и их семьями, имея в виду возможную активизацию их жизнедеятельности и обеспечение по-
сильной интеграции в общество. Социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ в образователь-
ных организациях лучше проводить в смешанных группах обучения. В них они быстрее при-
спосабливаются к окружающим условиям, здоровые обучающиеся учатся состраданию, ока-
занию им помощи, проявляют заботу о них, воспитывают в себе милосердие, доброту. В то же 
время, вовлеченные в совместную деятельность со здоровыми обучающимися дети-инвалиды 
учатся действовать и жить в коллективе, учатся общению, чего многие из них были лишены с 
самого момента рождения, что помогает им в будущей социально профессиональной адапта-
ции. 

Профессиональная реабилитация особенно трудоустройство будущих специалистов-

инвалидов является очень важным показателем эффективности работы профессиональных об-
разовательных учреждений. Обеспечение конкурентоспособности выпускника с ограничен-
ными возможностями на современном рынке труда и его работоспособности, как в обычных 

производственных условиях, так и в специально разработанных для них условиях труда. Про-
блема всесторонней профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, включения их в 
активную общественную жизнь является актуальной не только для образовательных органи-
заций, но и для всего общества.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

В статье освещены вопросы активизации познавательной деятельности у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Приводятся конкретные рекомендации по организации учебных взаимодействий со 
студентами, имеющими разный уровень познавательной активности. Также автор делится собственным опытом 
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применения различных форм, методов и приемов активизации познавательной деятельности на уроках теорети-
ческого обучения. 

Ключевые слова: познавательная активность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья, уровни познавательной активности, организация учебных взаимодействий, тактика педагога, методические 
приемы. 

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остается одной из вечных 
проблем педагогики. Еще К.Д. Ушинский в своих трудах подчеркивал, что «не с курьезами и 
диковинками науки должно в школе занимать дитя, а, напротив - приучить его находить зани-
мательное в том, что его беспрестанно и повсюду окружает¬.[3] И сегодня этот вопрос оста-
ется актуальным. 

В педагогике познавательная активность понимается как «деятельное состояние лично-
сти, которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению 
волевых усилий в процессе овладения знаниями¬.[2] Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют различные отклонения в психофизическом развитии. Наше учебное 
заведение реализует образовательные программы профессионального обучения для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Как правило, у боль-
шинства таких подростков низкий уровень мотивации к обучению, неразвитая работоспособ-
ность, самостоятельность и самооценка, т.е.  нарушение познавательной активности – это одна 
из основных проблем студентов таких групп. Поэтому поиск эффективных методов, приемов 
и форм, развивающих познавательную активность обучающихся с ОВЗ, является важнейшей 
задачей современных педагогов.  

В силу индивидуальных и возрастных различий для одних учащихся процесс обучения 
опирается более всего на эмоциональную основу, у других – на интеллектуальную, у третьих 
– на волевую, у четвертых, пятых, шестых и т.д. – на самое различное сочетание этих основ. 
В результате одни обучающиеся активно включаются только в отдельные этапы процесса по-
знания, а другие сохраняют внимательность, заинтересованность и самостоятельность в тече-
ние всего занятия. Эта разница отражается в уровнях познавательной активности. Г.И. Щукина 
выделяет четыре уровня: нулевая, ситуативная, исполнительная и творческая актив-
ность.[4] 

Проанализировав психолого-педагогические особенности учащихся каждого типа ак-
тивности можно определить тактику организации учебных взаимодействий с каждой группой. 

Нулевой уровень активности 

Учащиеся с этим уровнем познавательной активности найдутся в любой группе, и, к 
сожалению, они и составляют основную массу наших обучающихся. Они не отличаются нега-
тивным отношением, агрессией, им не свойственен демонстративный отказ от учебной дея-
тельности. Как правило, они пассивны на уроке, с трудом включаются в учебную работу, ожи-
дают привычного давления (в виде замечаний) со стороны учителя. Задача преподавателя за-
ключается в том, чтобы нейтрализовать негативные воспоминания об учёбе. 

При работе с этой группой учащихся педагогу не следует: 

 резко включать их: в работу сразу после перемены; т.к. они достаточно медленно 
переключаются с интенсивной двигательной активности на умственную; 

 предлагать им учебные задания, которые требуют быстрого перехода с одного вида 
деятельности на другой; 

 требовать немедленных ответов, поскольку им трудно даются импровизации; 
 сбивать их во время ответа, задавая неожиданные и каверзные вопросы на уточне-

ние. 
Тактика занятий учителя с учениками нулевого уровня активности опирается на созда-

ния такой атмосферы занятий, которая снимала бы у обучающегося чувство страха, зажатости. 
Учителю важно установить добрые, благожелательные отношения с учеником. Основными 
приемами, помогающими наладить атмосферу эмоционального комфорта, являются «эмоцио-
нальные поглаживания¬: 
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 обращаться к ученику только по имени; 
 не скупиться на похвалу и одобрение; 
 сохранять ровную, поощрительную интонацию во время занятий; 
 при необходимости успокаивающее или ободряюще прикасаться к ребенку; 
 строить фразы позитивно. 
Основу учебных взаимодействий составляет стремление педагога перевести учащихся 

с нулевой активности на уровень ситуативной. Один из приемов активизации познавательной 
активности – необычное начало урока. 

Ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное. 

На своих занятиях, до объяснения нового материала я часто использую такой прием: сообщаю 
учащимся какой-нибудь удивительный факт или увлекательную историю, связанную с темой 
нового материала. Используя такой прием, лучше завести специальную «копилку¬, посте-
пенно пополняя ее новыми фактами.[1] 

Уровень активности ситуативный 

Активность учащихся этого уровня во многом зависит от эмоциональной стороны учеб-
ных взаимодействий: новизна занятия, определенная легкость в достижении результата, не-
обычность приемов преподавания оказываются для них достаточно привлекательными. Во 
время урока ученики с ситуативной активностью предпочитают объяснение нового материала 
повторению; они легко подключаются к новым видам работы, однако при затруднениях так 
же легко могут потерять интерес к занятиям. Эти ученики иногда удивляют учителя быстрыми 
правильными ответами, но это происходит эпизодически, не в системе. Они быстро присту-
пают к работе, но при первых трудностях испытывают разочарование, и бросают ее или пред-
почитают путь наименьшего сопротивления: работа по образцам. Такое отношение влияет и 
на степень самостоятельности ученика - предпочтение отдается репродуктивным видам  ра-
боты. 

Тактика педагога в учебном взаимодействии с этими учениками заключается в под-
держке их эмоциональной активности с тем, чтобы она постепенно распространялась на ин-
теллектуальную и волевую сферы. 

Многим учащимся присуща торопливость, незавершенность учебных действий. Вот 
почему именно эта группа как ни какая другая нуждается в умении использовать план ответа, 
опираясь на опорные сигналы, создавая алгоритмы того или иного учебного действия, рисунки 
- подсказки, таблицы и пр. 

На уроках технологии строительных дисциплин предлагаю решение кроссвордов или 
ребусов. Такая работа нужна, поскольку она предполагает внимательнее отношение к терми-
нам урока, темы, а также углубленное изучение текста учебника. 

Стимулируют познавательную деятельность и способствуют переходу на исполнитель-
ский уровень познавательной активности, различные приемы работы с текстом. Для этого со-
здаю специальные задания: из текста учебника выбраны предложения, содержащие главные 
мысли, в предложениях намеренно пропущены слова. Обучающимся предлагается вставить 
пропущенные слова или цифры, используя текст учебника.  

Задания на определение верности утверждений. Ребята называют их «данетки¬: при-
водится список утверждений. Необходимо определить, которые из них верны, а которые нет. 
Под номерами верных ставится «да¬, под номерами неверных – «нет¬. Для выполнения таких 
заданий разрешается пользоваться конспектами или учебниками. Такого рода задания удобно 
применять в качестве закрепления пройденного на уроке материала, т.е. подводя итоги заня-
тия. 

Исполнительский уровень активности 

Такие ученики систематически выполняют домашние задания, с готовностью включа-
ются в любые формы работы, которые предлагает им педагог. Они осознанно воспринимают 
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учебную задачу, зачастую предлагают оригинальные пути решения и работают преимуще-
ственно самостоятельно. Именно на данную категорию учащихся опирается учитель при изу-
чении новой темы. 

Основной педагогической ошибкой в построении учебных взаимодействий с этими 
учащимися является то, что педагоги используют таких учеников как опору, забывая о целе-
направленной работе по стимулированию и развитию их познавательной активности (Зачем 
их подталкивать? Они и так все сделают!). 

Потому эти ученики начинают скучать на уроке, если изучаемый материал достаточно 
прост.  Постепенно они привыкают ограничивать себя рамками учебной задачи и уже не хотят 
искать нестандартные решения.  

Основными приемами, включающими учащихся данной категории в учебное взаимо-
действие, можно назвать все проблемные ситуации, которые создаются на уроках. Однако пе-
дагогу не просто использовать этот метод на каждом уроке. Поэтому обучающиеся могут под-
ключаться к технологии оценивания устных и письменных ответов одноклассников, т.е. брать 
на себя роль эксперта или консультанта. 

Для приобщения обучающихся к продуктивной деятельности применяю демонстраци-
онный материал «Кладка стен¬. Данный материал помогает изучать название граней кирпича, 
элементов каменных конструкций, определять толщину стенок  кирпичной кладки, систему 
перевязки швов кладки, апробировать кладку различных элементов (углов, примыканий, пе-
ресечений) и т. д. Эти «кубики¬ (так их называют учащиеся) мы используем на уроках «Тех-
нологии печных работ¬ и «Технологии каменных работ¬. Такая работа, как правило, не остав-
ляет равнодушными никого – в «кубики¬ любят играть все.  

Творческий уровень активности 

Данный уровень познавательной активности не характерен для обучающихся с ОВЗ. 
Но их творческие способности развивать нужно.  

Для этого использую задания, где требуется  нарисовать что-либо, раскрасить, написать 
короткое сочинение и т.д. Причем, таких ребят нельзя ставить в жесткие рамки, даже в сроках 
выполнения. 

Для повышения интереса к новому материалу в качестве сопровождения своих лекций 
использую электронные презентации, составленные мною лично. Они содержат схемы, фо-
тографии, т.е. добавляют наглядности, красочности учебному материалу, что улучшает его 
усваиваемость. 

Кроме этого, мы совершаем экскурсии не только в музеи, но и просто по улицам города, 
например, с целью определить в каких системах перевязки выполнены кирпичные здания 
нашего города. 

И в заключении, хотелось бы обратить внимание на то, что обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья – это особые дети и при общении с ними нужно чуть больше 
терпения, любви и внимания. Применение конкретного рецепта, конкретной методики, по-
урочной разработки учебного плана – это неверный путь в специальной педагогике. Выбрать 
из многих методических приемов, подходов, упражнений адекватные проблемному обучаю-
щемуся – является трудной задачей. Рецепт составляет сам педагог. В этом ему помогает его 
эрудиция, культура, гуманизм. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Аннотация  
В целях организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требуется 

внесение изменений в основные профессиональные образовательные программы, предусматривающих создание 
специальных образовательных условий, форм, методов, электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий, в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Ключевые слова: инклюзивное профессиональное образование, учебно-методические материалы, пер-
сонализация процесса обучения, индивидуальный подход. 

Одним из важнейших аспектов государственной политики Российской Федерации в 
сфере образования является создание условий для максимальной реализации образователь-
ного потенциала инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [3]. Инклюзив-
ное образование рассматривается как реализация права человека на получение качественного 
образования в соответствии с его познавательными возможностями и адекватной его здоровью 
среде по месту жительства [1]. В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ¬ (ст. 79), педагогический состав колледжа знакомится с психолого- физиологиче-
скими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необхо-
димости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологом, 
социальным педагогом, социальными работниками, волонтерами. 

В целях организации обучения по учебным дисциплинам и профессиональным моду-
лям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо все педаго-
гические работники колледжа прошли курсы повышения квалификации по организации ин-
клюзивного образования в условиях профессиональной образовательной организации на базе 
Центра инклюзивного профессионального образования Омской области. 

В курсах дисциплин и профессиональных модулей предусмотрено использовать соци-
ально- активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-культурной реабилита-
ции с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой 
группе, ассистивные технологии и технологии улучшенной реальности [2]. Подбор и объясне-
ние учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных фор-
мах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических и информацион-
ных систем, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обуче-
ния [4]. 

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности 
каждого отдельного обучающегося и, следовательно, обучение должно быть организовано та-
ким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка с ОВЗ. Инклюзивное 
обучение предполагает персонализацию процесса обучения, разработку индивидуальной об-
разовательной программы [2]. 

Освоение содержания дисциплины или профессионального модуля лицами с ОВЗ осу-
ществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персо-
нального и коллективного использования). Материально- техническое обеспечение преду-
сматривает приспособление аудитории к нуждам лиц с ОВЗ. Рекомендуется индивидуальный 
подход на всех этапах обучения (при опросе, индивидуальные домашние задания, посильная 
работа на уроке; обязательная оценка положительных результатов даже небольшого вида де-
ятельности); максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, рисунков, 
таблиц, карт, компьютера, интерактивной доски; рассказ по рисунку, опорным словам, схе-
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мам, творческие лаборатории (инклюзия через творческую деятельность в смешанных груп-
пах). Рекомендуется создание временных (ситуационных) или постоянных групп взаимопо-
мощи (волонтеров) для поддержки мотивации и познавательного интереса, успешности своих 
товарищей в обучении [4]. Следует обратить внимание на темп речи для слабослышащих, ре-
жим освещения и дозированность зрительной работы для слабовидящих, структуризацию ин-
формации, контрастность иллюстрации, соотношение с опытом (на что похоже). Обязатель-
ным условием организации образовательной деятельности при наличии студентов с ОВЗ раз-
ных нозологических форм заболеваний является использование специальных методов: при 
теоретическом обучении (мультимедийные презентации, опорные конспекты); при практиче-
ском обучении (наличие учебных пособий и дидактических материалов, позволяющих визуа-
лизировать задания, рекомендации преподавателя по их выполнению и критерии оценки).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевре-
менно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятель-
ность. Так, например, трудности координации движения, несогласованность движений руки и 
глаза при нарушениях зрения замедляют темп выполнения заданий, связанных с предметно-

практической деятельностью, поэтому при выполнении графических заданий должна оцени-
ваться не точность, а правильность выполнения задания. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (таблица 1), что преду-
смотрено в рабочих программах дисциплин и модулей: 

Таблица 1 – Особенности учебно-методических материалов для лиц с ОВЗ 

категории студентов формы учебно-методических материалов 

с нарушением слуха - в печатной форме;  
- в форме электронного документа (в т.ч. страницы преподавателя на 
сайте колледжа); 
- больше визуальной информации; 
- четкая артикуляция, тембровая окраска голоса говорящего; место 
расположения говорящего по отношению к студенту; 

с нарушением зрения - альтернативные форматы печатных материалов с увеличенным 
шрифтом;  
- увеличение формата иллюстраций учебника, использование форма-
тирования шрифта, 
- подбора специальной иллюстративной наглядности; 
в форме электронного документа, аудиофайла; 
- применение поэтапности в дифференциации визуальных признаков 
и большей длительности предъявления объекта для рассматривания и 
осмысления. 

с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата 

- в печатной форме или в форме электронного документа; 
- соблюдение ортопедического режима обучения; 
- динамические паузы  

 
Дистанционное обучение инвалидов может быть реализовано различными формами:- 

очные занятия с применением дистанционных технологий (использование электронного кон-
тента для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий); - индивиду-
альные дистанционные занятия взаимодействия (в том числе, on-line занятия), групповые ди-
станционные занятия (включая, проектную работу, вебинары); - занятия с дистанционным 
включением обучающихся с инвалидностью в деятельность группы (с применением телеком-
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муникационных технологий или программы Skype);- самостоятельные занятия с тьютор-
ским сопровождением (на основе размещенного на сайте колледжа электронного образова-
тельного контента, на основе которого может осуществляться удаленное взаимодействие). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма заданий оценочных средств, 
а именно: - в печатной и электронной форме (для лиц с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата); - в печатной или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); - методом чтения ассистентом задания вслух 
(для лиц с нарушениями зрения). При необходимости для обучающихся с инвалидностью про-
цедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов, рекоменду-
ется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 
предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно 
установление образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения проме-
жуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ. Для таких студен-
тов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: - пись-
менно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); - 
с выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нару-
шениями опорно- двигательного аппарата); - устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно- 

двигательного аппарата), разрешается готовить ответы с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья преду-
смотрены следующие оценочные средства (таблица 2): 

Таблица 2 – Оценочные средства для лиц с ОВЗ 

Категории студентов Виды оценочных 
средств 

Формы контроля и оценки результатов 
обучения 

с нарушением слуха тест преимущественно письменная проверка 

с нарушением зрения собеседование преимущественно устная проверка (инди-
видуально) 

с нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

решение дистанцион-
ных тестов, контроль-

ные вопросы 

организация контроля с помощью дистан-
ционных технологий (электронной обо-
лочки MOODLE), письменная проверка 

Общие требования к организации государственной итоговой аттестации обеспечивают  
соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в одной аудитории совместно со всеми выпускниками, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техни-
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туа-
летные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Специальные условия дополнительно обеспечивают соблюдение следующих требова-
ний в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа со специализированным программным обеспече-
нием для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надик-
товываются ассистенту; 
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б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания оформля-
ются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается нали-
чие звукоусиливающей аппаратуры; по их желанию государственный экзамен может прово-
диться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные задания выпол-
няются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовы-
ваются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме [3]. 

Таким образом, сегодня требуется создание и систематическое обновление банка тех-
нологий работы с обучающимися с ОВЗ в условиях профессионального образования [1]. Для 
эффективного внедрения инклюзивного образования в необходимо также формирование еди-
ного информационного пространства, что делает доступным обучение не только для системы 
инклюзивного образования, но и для общества в целом. 
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Тюменский колледж производственных и социальных технологий, г. Тюмень  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ, ОБУЧАЮЩИМСЯ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Важнейшим показателем зрелости современного общества является изменение отношения 
к инвалидам  и лицам с ОВЗ.   Осознана социальная ответственность общества перед данной категорией населе-
ния. В последние годы стало возможным получение инвалидами качественного профессионального образования. 

Для студента-инвалида успешность в обучении – главное в дальнейшем процессе становления,  развития, 
сохранения здоровья.  Правильно выстроенное  организационно-педагогическое сопровождение – половина 
успеха. 

Ключевые слова: образование, инклюзия, инвалид, профессия, здоровье, инициатива. 

В соответствии с  данными государственной программы Тюменской области «Основ-
ные направления развития отрасли «Социальная политика¬ на 2017-2020 годы в Тюменской 
области проживает более 107 тысяч инвалидов (8% от общей численности населения), в т.ч. 
более 5,6 тыс. детей-инвалидов (2% от численности детского населения Тюменской области). 
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При этом более 11% данной категории населения нуждаются в особых «доступных¬ условиях 
жизнедеятельности. Это, прежде всего: 

инвалиды с нарушением двигательных функций (колясочники) – 4402 чел.;  инвалиды 
по зрению – 4758 чел.; инвалиды по слуху – 2416 чел.   

Государственная политика, направленная на обеспечение доступной среды для инвали-
дов, касается и области образования. В последнее время активизировался интерес к доступно-
сти профессионального образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основной причиной подобного внимания стал низкий уровень занятости этой категории насе-
ления в условиях современной экономики.  

В государственной программе Тюменской области «Основные направления развития 
отрасли «Социальная политика¬ на 2017-2020 годы указывается, что прием в образовательные 
учреждения профессионального обучения Тюменской области осуществляется в форме госу-
дарственного задания, при формировании которого учитывается количество выпускников об-
разовательных учреждений, относящихся к категории инвалидов с недостатками в физиче-
ском и умственном развитии. Сегодня обучение осуществляется по 54 профессиям и специ-
альностям начального, среднего и высшего профессионального образования. В каждом от-
дельном случае вопросы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ решаются индивидуально, в зави-
симости от степени нарушений функций организма, специфики выбранной профессии или 
специальности. Открытие новых направлений подготовки осуществляется на основе предло-
жений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области и Тюменской 
областной организации всероссийского общества инвалидов. Получать профессиональное об-
разование инвалиды могут в различных формах: очной, заочной, а также по индивидуальным 
учебным планам, разработанными учебными заведениями конкретно для каждого студента.  

Однако, как показывает практика, большинство профессиональных образовательных 
организаций не обеспечены необходимыми условиями для обучения в них инвалидов. Не в 
полном объеме обеспечена безбарьерная среда, не ведется работа с преподавателями и студен-
тами по вопросам обучения инвалидов; нет программ переподготовки и дополнительной под-
готовки педагогических кадров, работающих с инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

С учетом этих реалий разработана программа по организации образовательного про-
цесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленная на уве-
личение числа профессиональных образовательных организаций Тюменской области, в кото-
рых создаются все необходимые условия для обучения инвалидов лиц ОВЗ, развитие системы 
информационно-методического и кадрового обеспечения в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов. 

В настоящее время Тюменский колледж производственных и социальных технологий 
является базовой организацией, поддерживающей инклюзивные системы образования в Тю-
менском регионе. Определены 4 средних профессиональных образовательных организации 
для обеспечения доступности и техническими средствами адаптации данной категории насе-
ления, осуществляется сбор и систематизация информации о доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг в профессиональных образовательных организаций Тюменской 
области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

По результатам мониторинга, в 2019 году в профессиональных организациях Тюмен-
ской области обучаются 239 инвалидов, 565 лиц с ОВЗ, имеющие заболевания слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания, с задержкой интеллектуального 
развития.  
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В ТКПСТ обучается 137 студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ из них 42 с наруше-
ниями слуха, 17 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 4 с нарушениями зрения по 
восьми профессиям и специальностям. 

Выстраивая траекторию развития профессионального образования лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ,  мы ассоциировали   колледж с территорией равных возможностей и определили 
его миссию – социализация и сохранение здоровья обучающихся - лиц с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях профессионального образования. 

Благодаря взаимодействию педагогического и студенческого сообществ в колледже ак-
тивно функционируют несколько инновационных площадок: 

Центр развития инклюзивного образования 

Площадка регионального этапа национального конкурса профессионального мастер-
ства «Абилимпикс¬ 

Центр развития адаптивных видов спорта 

Служба комплексного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Важной составляющей профессионально-ориентированной среды  в колледже является 
комплексное сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, включающее в себя  ор-
ганизационно-педагогическое,  психолого-педагогическое и социально-правовое сопровожде-
ние. Основными условиями  сопровождения являются учет рекомендаций медико-социальной 
экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии; взаимосвязь с прежними образова-
тельными учреждениями; взаимосвязь с семьей; сетевое партнерство.  

Наиболее важный,  диагностический этап комплексного сопровождения начинается со 
сбора необходимого материала: о патологии, существующей у студента, возможностях пре-
одоления, условиях снижения или стабильного состояния болезни; об индивидуальном потен-
циале студента, на которые можно опереться при организации сопровождения; об индивиду-
альных особенностях в самосовершенствовании. 

На основании анализа собранного материала проектируются  перспективы  преодоле-
ния возможных трудностей самим студентом, определяются  содержание, специфика и спо-
собы сопровождения студента в преодолении трудностей. 

Для студента-инвалида успешность в обучении – главное в дальнейшем процессе ста-
новления и развитии. Правильно выстроенное  организационно-педагогическое сопровожде-
ние – половина успеха. 

Компонентами организационно-педагогического сопровождения являются  професси-
ональные кадры, технологии обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, технические средства обу-
чения, учебно-методические средства обучения. Все педагоги колледжа прошли курсы повы-
шения квалификации, позволяющие работать с инвалидами и лицами с ОВЗ. В рамках орга-
низации деятельности БПОО приобретены необходимые технические средства обучения, в 
первую очередь для обучения студентов с проблемами слуха: усиливающие звук радио-си-
стемы «Сонет¬, компьютеры со встроенными индукционными петлями, аппараты «Диалог¬, 
позволяющие работать индивидуально с абсолютно глухими и др. 

Разработаны учебно-методические средства обучения: созданы адаптированные про-
граммы обучения, визуально ориентированные учебные материалы и  задания (плакаты, таб-
лицы, схемы, картины, кинофильмы и т.д.); активно используются информационные компью-
терные технологии: обучающе-контролирующие компьютерные программные оболочки и 
программы. Компьютеры подключены  к сети интернет, создана единая локальная сеть.  При-
обретено 280 электронных пособий  по предметам. Укомплектованы фонды оценочных 
средств, адаптированных  для обучающихся с нарушением слуха для обеспечения контроля. 



Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-
стием) 

29.01.2020 

 

 181  

В колледже есть сурдопереводчик, помощь которого используется во время учебного про-
цесса, индивидуальных консультаций, сопровождения во время  промежуточной аттестации и 
государственных экзаменах.  

Не менее важным в комплексном сопровождении обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ является  индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающегося  на 
протяжении 2-4-х лет пребывания в колледже. 

Службой социально-педагогического сопровождения колледжа, в составе которой – 

психологи, социальный педагог, медицинские работники, кураторы, специалисты Центра про-
фориентации и трудоустройства, - разработано содержание сопровождения лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ на каждом курсе обучения: 

1 курс: диагностика психологических индивидуально-типологических особенностей 
студента, психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации, помощь в решении 
возникающих проблем, выстраивание траектории индивидуального развития, погружение в 
профессию. 

2 курс: помощь в проектировании личностного и профессионального роста, укреплении 
уверенности в своих силах, психологическая помощь тем, кто оказывается в конфликтных си-
туациях, состоянии стресса, неудовлетворенности собой и окружающими. Усиление контроля. 
Коррекционная деятельность. 

3 курс: усиление профессиональной составляющей в организации сопровождения, при-
влечение к научно-исследовательской, творческой работе, участию в профессиональных кон-
курсах. 

4 курс: содействие развитию профессиональной активности студентов, обучение навы-
кам преодоления стресса, анализ степени адаптации и социализации выпускников к практиче-
скому содержанию и реальным условиям их профессиональной деятельности.  

Создание условий для сохранения и поддержания здоровья студентов с инвалидностью 
и ОВЗ начинается с подготовки педагогического коллектива.  

Педагог должен знать особенности работы с инвалидами  и лицами с ОВЗ, владеть 
навыками психолого-педагогического сопровождения студентов разных нозологий. Главное 
педагогическое правило при этом – не навреди! А студенты колледжа, в свою очередь, должны 
учиться  толерантному отношению к людям с инвалидностью и ОВЗ, с помощью специальных 
тренингов и упражнений уметь выходить из ситуаций, не причинив неудобств людям с осо-
бенностями здоровья. 

Преподаватели ТКПСТ прошли серьезную подготовку. Самыми востребованными  у 
педагогических работников являются постреабилитационные  технологии для работы с ли-
цами с инвалидностью и ОВЗ.  Сотрудники колледжа  проходят стажировку в ООО «Азорель¬ 
(Центр С. М. Бубновского), в коррекционной школе № 77 для детей с проблемами слуха, в 
школе № 86 для детей с проблемами зрения, в школе № 82 для детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, в интернате «Горизонт¬ для детей с задержкой психического разви-
тия. Студенты колледжа обучаются в постоянно действующем семинаре – практикуме «Рав-
ные возможности для всех¬.  

 Для студента-инвалида успешность в обучении – главное в дальнейшем процессе ста-
новления,  развития, сохранения здоровья.  Правильно выстроенное  организационно-педаго-
гическое сопровождение – половина успеха. Все программы, по которым обучаются лица с 
инвалидностью и ОВЗ, адаптированы,  разработаны учебно-методические средства обучения.  
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На средства федерального и областного бюджетов (приказом департамента образова-
ния и науки Тюменской области с 2016 года колледж наделен полномочиями  базовой профес-
сиональной образовательной организации, поддерживающей региональную систему инклю-
зивного профессионального образования) приобретено учебного, реабилитационного, компь-
ютерного оборудования на общую сумму более 9 млн. рублей. 

Имеются автоматизированные рабочие места со встроенной индукционной петлей – 

для обучающихся с нарушением слуха; коммуникативные системы «Диалог¬ - для индивиду-
альной работы со слабослышащими студентами; радиокласс «Сонет¬ - для одновременной ра-
боты преподавателя с шестью слабослышащими студентами; комплект оборудования для ди-
станционного обучения, тифлофлешплейеры для слепых и слабовидящих.  

Преподаватели колледжа, при помощи специалистов областного центра реабилитации,  
прошли специальную подготовку по применению технических средств в образовательном 
процессе. В колледже есть сурдопереводчик, помощь которого используется во время учеб-
ного процесса, индивидуальных консультаций, сопровождения во время  промежуточной ат-
тестации и государственных экзаменах. Приобретен микроавтобус для транспортировки ин-
валидов – колясочников.  

В целях укрепления своей профессиональной позиции, обучающиеся с инвалидностью 
и ОВЗ получают дополнительное образование, к примеру:                

- в колледже создана «Тифлокулинарная школа¬. Слабовидящие обучаются премудро-
стям кулинарного дела. Колледж создал для реализации проекта все условия: выделена лабо-
ратория со специальным домашним кухонным оборудованием, приобретены необходимые ин-
струменты: ножи и вилки со специальными ограничителями и насадками, обеспечивающими 
безопасность; назначен опытнейший преподаватель, мастер своего дела, разработана про-
грамма, учебный план, форма сдачи квалификационного экзамена. Потребовались и волон-
теры, и тьюторы, и специальные помещения для отдыха. В марте 2019 года состоялся первый 
выпуск «Тифлокулинарной школы¬; 

- студенты, обучающиеся по специальности Адаптивная физическая культура, имеют 
возможность расширить свои профессиональные знания освоением еще одной программы – 

Адаптивный фитнес; 
-  в разработке – реализация программы по подготовке  судей для проведения игр 

«Боча¬ и «Гоу-Гоу¬. 
Мощнейшим социализирующим и здоровье сберегающим потенциалом для наших сту-

дентов становится подготовка и участие в «Абилимпиксе¬, других конкурсах профессиональ-
ного мастерства (Wolrd skils, «Славим человека труда¬ и т.д.). Достижение успешности в про-
фессиональной среде, формирование социально значимых качеств личности, уверенности в 
себе, чувства собственного достоинства, уверенности в завтрашнем дне также положительно 
влияет на здоровье лиц с инвалидностью и ОВЗ,   

Второй год подряд колледж является базовой площадкой для проведения региональ-
ного этапа национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ «Абилимпикс¬. В прошлом году наша студентка Дунаева Анастасия принесла 
Тюменской области золотую медаль национального чемпионата по хлебопечению. 

В октябре 2018 года на базе колледжа были организованы соревновательные площадки 
по 5 компетенциям. Семь медалей завоевали студенты колледжа на региональном этапе.  Ак-
тивными участниками Абилимпикса являются работодатели. Они имеют возможность оценить 
профессиональные и личностные качества будущих специалистов, пригласить на производ-
ственную практику, стажировку с последующим трудоустройством. Подготовка к конкурсам 
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профессионального мастерства в колледже – это целая система мероприятий, позволяющая без 
излишней тревоги и волнений подготовить ребят к участию. Как правило, региональный кон-
курс предваряется отборочным туром внутри колледжа. С участниками работают психологи. 
Даже в случае неуспешного выступления старания участника поощряются. 

Визитной карточкой Тюменского колледжа производственных и социальных техноло-
гий  является спорт.  

В работе со студентами с инвалидностью и ОВЗ, спорт, как мощный оздоровительный  
ресурс,  используется в первую очередь. Целью реализации  программы «Адаптивный физи-
ческий спорт¬  является  поэтапное  включение обучающегося в занятия физкультурой, спор-
том, сознательный выбор здорового образа жизни, занятие в спортивной секции, реабилита-
ция, а в некоторых случаях,– выздоровление.  

В  2017 году наша образовательная организация выступила одним из организаторов 
Фестиваля ГТО среди инвалидов, участие в котором приняли более 200 человек – жителей 
нашего города и муниципальных образований юга Тюменской области. 

В ближайшее время планируется расширение полномочий Центра тестирования ГТО  
для приобретения нового статуса – Центра тестирования ВФСК ГТО среди инвалидов.  

На базе спортивного клуба колледжа создан Центр адаптивных видов спорта, цель ко-
торого - популяризация адаптивной физической культуры и адаптивных видов спорта среди 
граждан и обучающихся ПОО города Тюмени. 

С сентября 2017 года ТКПСТ является спортивной базой для мини-футбольной ко-
манды среди лиц с ОВЗ и инвалидов.  В 2018 году наши ребята заняли 2-е место в Чемпионате 
Тюменской области по мини-футболу. В 2018 году создана команда по футболу для лиц с ОВЗ 
и инвалидов.    

За период 2009-2019 гг. в колледже обучались 43 спортсмена – инвалида, входящих в 
составы областных, региональных и национальных команд по видам спорта. 

Особая гордость - Баганов Даниил – Мастер спорта РФ международного класса, участ-
ник Сурдлогических игр, победитель и неоднократный призер чемпионатов Европы и мира по 
спорту глухих (легкая атлетика), Веселли Владимир (Мастер спорта РФ по спорту глухих (лег-
кая атлетика, член сборной Тюменской области, кандидат в сборную РФ по спорту глухих 
легкая атлетика). Ребята  обучались в нашем колледже по специальности «Специалист в обла-
сти физической культуры и спорта¬.  

Адаптация лиц с инвалидностью и ОВЗ, сохранение здоровья  невозможно без включе-
ния их во внеурочную деятельность образовательного учреждения. Социально-культурная 
среда колледжа адаптирована к обучению и воспитанию таких студентов. В актовом зале, биб-
лиотеке, аудиториях установлены индукционные петли для слабослышащих. Оборудован зал 
адаптивной физической культуры, конференц-зал. Для них разработаны дополнительные об-
разовательные программы. Они включены в общественную и волонтерскую деятельность. Все 
студенты колледжа, в том числе инвалиды и лица с ОВЗ, - активные участники студенческого 
самоуправления и волонтерского движения. 

На протяжении последних десяти  лет в колледже нет случаев отчисления студентов из 
числа инвалидов по причине ухудшения здоровья, неуспеваемости, неудовлетворенности 
условиями обучения.  Напротив, среди них – Губернаторские стипендиаты, призеры научно-
практических конференций различных уровней, дипломанты «Студенческой весны¬, канди-
даты в мастера спорта и мастера спорта, выпускники с дипломами с отличием. 

Вот выдержка из эссе студента колледжа Ильи Наймушина, которая была размещена в 
студенческой газете. Илья –инвалид детства по слуху: 
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«Я часто задумываюсь, возможно ли равенство между здоровыми людьми и теми, у кого 
здоровья меньше?  Уверен, что возможно! Я это понял, обучаясь в родном колледже¬. 
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