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ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ОБЩЕЖИТИИ АНГАРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ТЕХНИКУМА 

 

Е.С. Ангарская, социальный педагог  

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Связывая свою судьбу с профессиональным образованием, многие 

подростки и юноши попадают в городские условия из своего «маленького 

школьного  мира». Оказываясь в иных условиях, другой образовательной среде, 

молодые люди часто поддаются негативному чужому влиянию и окружающей 

среды. Несформированность оценки действий, поступков, юношеский 

максимализм зачастую толкают молодежь на совершение асоциальных 

действий, а именно правонарушения, преступление, делинквентное поведение, 

употребление психоактивных веществ, ненормативной лексики, вступление в 

неформальные объединения и т.д.  

Одной из существенных причин этих негативных явлений в молодёжной 

среде становится недостаточная организация досуга как важнейшей сферы 

жизнедеятельности и всестороннего развития личности. Поэтому основной 

целью воспитателя студенческого общежития является поиск таких методов и 

форм воспитательной работы, которые могли бы помочь сформировать у 

обучающихся навыки и умения противостоять негативным факторам. 

Таким образом, воспитательная работа должна представлять собой единый 

процесс взаимодействия и сотрудничества педагогов и студентов. Другими 

словами, работая с молодежью, проживающей в общежитии необходимо 

создать такие условия, которые бы способствовали развитию и становлению 

активной жизненной позиции, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального конструктивном удовлетворении потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 

развитии. Поэтому важнейшим фактором воспитательной работы в 

студенческом общежитии становится создание благоприятной социально-

психологической атмосферы - педагогически воспитывающей среды. И мы 

убеждены, что эта среда может быть, сформирована путём массового, и самое 

главное, качественного участия студентов в культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых в общежитии, в самоуправлении. 

В связи с этим в общежитии действует целевая комплексная программа 

«Общежитие - наш общий дом», задачами которой являются: 

- обеспечить методологические, теоретические и методические основы 

качественной организации воспитательной системы в общежитии; 

- сформировать и обозначить сущностные критерии и ориентиры, 

конкретизировать целевую направленность; 

- предложить идеи и направления воспитания будущего специалиста в 

общежитии. 
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Программа осуществляется в следующих направлениях: 

- досуговый центр;  

- спортивно-оздоровительный центр; 

 - центр чистоты и порядка;  

 - центр информации и печати; 

 - нравственно-правовой центр. 

С учетом всего вышесказанного, воспитательная работа в общежитии 

техникума осуществляется на основе индивидуально-возрастных особенностей 

студентов и, прежде всего, с учётом того, что студенты становятся 

полноправными членами студенческого коллектива. Так, при заселении 

студентов в общежитие психологом техникума проводится подробное 

исследование личности и особенностей каждого обучающегося, затем 

выдаются подробные характеристики с индивидуальными рекомендациями по 

коррекции поведения и дальнейшему становлению личности молодого 

человека. Далее проводится диагностическое  исследование уровня 

воспитанности обучающихся. Данное исследование проводятся 2 раза в год - в 

начале года для выявления проблем и в конце года для отслеживания динамики 

уровня воспитанности. 

Особое внимание в общежитии уделено профилактической работе, 

направленной на развитие коммуникативных навыков и профилактике 

негативных явлений. К тому же разработан алгоритм действий по 

профилактике самовольных уходов, утверждены совместные планы 

профилактической деятельности и профилактических мероприятий по 

предупреждению самовольных уходов обучающихся категории детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с УМВД России по г. Ангарск, 

осуществляется совместная работа со специалистами межведомственной 

целевой программой «Выбор», специалистами медико-психологического 

центра, налажено сотрудничество с ФСКН. К тому же на базе общежития 

работают кружки «Юный шахматист», «Тестопластика» «Очень умелые ручки» 

и спортивные секции «настольный теннис», «тяжелая атлетика». 

Еще одним важным составляющем в профилактике правонарушений 

является самоуправление в общежитии. Развитие системы самоуправления в 

общежитии способствует воспитанию у обучающихся лидерских качеств, 

творческих способностей, умению работать в команде. Совет общежития, 

являясь общественным органом самоуправления, создается для широкого 

привлечения обучающихся к подготовке и проведению мероприятий, 

направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, организации досуга, утверждения 

нравственных норм и правил, здорового образа жизни, оказания помощи 

руководству общежития в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания. 

Таким образом, используя разнообразные приемы и подходы в работе с 

обучающимися, проживающими в общежитии техникума, происходит 

формирование и развитие культурно-нравственных качеств личности будущего 
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специалиста, неприятие им асоциальных явлений, осознание себя в новом 

общественном статусе, что и обеспечивает социальную адаптацию 

обучающихся профессионального учреждения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  В ГРУППАХ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Бабуков А.В., преподаватель  

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

В связи с модернизацией отечественного образования проблема 

самостоятельной работы учащихся на уроках и во внеурочной деятельности на 

основе проектов  достаточно актуальна. При этом предполагается 

формирование у студентов универсальных учебных действий (УУД), а также 

повышаются требования к компетентности преподавателей, их 

педагогическому мастерству, владению  технологиями самообразования 

учащихся.  

Одной из таких технологий является проектная, которая имеет следующие 

преимущества: 

 в центре учебного процесса находится ученик; 

 образовательный процесс основан на деятельности, имеющей 

личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию к учению; 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 

индивидуализацию учебного процесса; 

 использование знаний в разных ситуациях обеспечивает глубокое, 

осознанное усвоение.  

Критериями эффективной реализации проектной технологии в учебной 

деятельности являются: 

 активизация познавательной творческой деятельности учащихся, 

развитие познавательного интереса через проблемное обучение; 

 вовлечение учащихся в самостоятельную практическую деятельность; 

 развитие исследовательских навыков и умения принимать 

самостоятельное решение; 

 формирование системного мышления и глубокое осознанное усвоение 

понятий. 

В качестве примера представляем тематику групповых и индивидуальных 

проектов студентов на занятиях по курсу английского языка в группах СПО по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей ». 

 «Профессия «Автомеханик»: прошлое, настоящее, будущее»; 

 «Кто изобрел автомобиль?»; 

 «Старинные и современные…»; 

 «Автомобиль и окружающая среда»; 

 «Узнай все про автомобиль»; 

 «Современные гоночные автомобили»; 
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 «Автомобиль будущего»; 

 «Путешествие на разных видах транспорта». 

Проектная деятельность позволяет интегрировать различные виды 

деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, более 

интересным, а поэтому — более эффективным. Учащиеся с различными 

способностями становятся успешными и востребованными, без принуждения 

многократно повторяют лексический и грамматический материал, воспринимая 

проектную работу не как обязательное домашнее задание, а как интересное 

творческое занятие. В период выполнения проектов развиваются многие 

учебные навыки. 

Самый трудоёмкий и продолжительный этап работы - самостоятельная 

работа учащихся по сбору информации. Идёт разработка замысла проекта, 

формулируются задачи, план действий, согласовываются способы совместной 

деятельности, учащиеся делятся на группы: в каждой группе есть лидер, 

художник, есть ученик, способный сделать презентацию или красиво оформить 

постер. Одна из важных целей работы — студенты должны учиться 

выстраивать свои отношения с любым коллективом. На этом этапе 

обговариваем, где будем искать информацию. Работа подобного рода дает 

множество возможностей применить пройденные грамматические явления и 

структуры. Несомненно, отработанные в такой ситуации грамматические 

единицы английского языка надежнее закрепляются в памяти учащегося. Роль 

учителя - координировать, наблюдать, давать рекомендации, проводить 

консультации. Следует отметить, что не все студенты сразу и легко 

включаются в работу  над проектом. Нельзя предлагать задание, которое тот 

или иной ученик не может выполнить. Задания должны соответствовать 

индивидуальному уровню, на котором находится каждый участник проекта. 

Кроме того, учащиеся сами обращаются к учителю, если сталкиваются с 

языковыми или иными трудностями. 

Завершается работа коллективным обсуждением, объявлением результатов 

(оценок), формулировкой выводов. На мой взгляд, это очень сложный этап для 

педагога. Здесь нужно проявлять чуткость и внимательность к каждому 

учащемуся. Оценка за творческую работу должна быть только положительной. 

Конечно же, учащиеся должны знать и критерии оценки: соответствие темы 

проекта, полнота, логичное изложение материала, наличие оригинальных 

находок, эстетичность. При защите проекта учитывается фонетическая, 

грамматическая и лексическая правильность речи, степень владения 

материалом, эмоциональность в представлении. Кроме отметок можно ввести 

специальные номинации для оценивания: «оригинальность», «научность», 

«актуальность», «приз зрительских симпатий» и т. д. Это стимулирует интерес, 

мотивирует на самостоятельную поисковую деятельность.  

Таким образом, в процессе проектной деятельности происходит 

формирование практических учебных умений. При этом знания надолго 

сохраняются в сознании учащегося и могут применяться в дальнейшей 

практической деятельности. Роль учителя меняется с передачи готовых знаний 
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на организацию познавательной деятельности учеников, что способствовало 

повышению мотивации познавательной деятельности учащихся. На наш взгляд, 

за проектной деятельностью – большое будущее! 

 

Используемая литература и источники 

 

1. Теория и практика интеграции иностранного языка и зарубежной 

литературы в практическом курсе английского языка в лингвистическом вузе 

[Текст] / Ю.С. Заграйская // Вестн. Бурят. гос. ун-та. Теория и методика 

обучения. – Улан –Удэ: Изд –во БГУ, 2019. – Вып. 8. – С.107 – 117. 

2. Телеева Е.В, Качалова Л.П., Качалов Д.В Педагогические технологии. – 

Шадринск, 2003. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. вузов: В 2 

кн. / И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: Общие основы. Процесс 

обучения. – 576 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКЕ 

Боковикова В. С., преподаватель  

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

ФГОС предъявляет более высокие требования к уровню подготовки 

квалифицированных рабочих. Сегодня главное - не столько передать знания, 

сколько «научить учиться», что предполагает умение каждого обучающегося 

находить и обрабатывать различную информацию, применять ее в реальной 

жизни. Образовательные стандарты  ориентированы на результат  обучения. В 

стандартах прописано, что результатом освоения образовательной программы  

являются общие и профессиональные компетенции, необходимые для усвоения 

специальных дисциплин. Реализация программы учебной дисциплины 

общепрофессиональной подготовки предусматривает не только получение 

знаний, умений,  но и формирование  общих и профессиональных компетенции.  

Компетентностный подход в современном образовании  предполагает 

переход к активным и интерактивным формам и методам организации учебной 

деятельности студентов на учебных занятиях. 

В педагогике различают несколько моделей обучения:  

1. Пассивная модель обучения - это форма взаимодействия 

преподавателя и студентов, где преподаватель является основным 

действующим лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в 

роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь 

преподавателя со студентами на пассивных занятиях осуществляется 

посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. (Рис. 

1). 
 

 
 

Рисунок 1. Пассивная модель обучения 

 

2. Активная модель обучения - это форма взаимодействия студентов и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия 

и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники, студенты и 

преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные методы 
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предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше 

предполагают демократический стиль (Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Активная модель обучения 

 

3. Интерактивная модель обучения. Интерактивный («Inter» - это 

взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 

методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на 

достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия 

(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 

студент изучает материал). (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3. Интерактивная модель обучения 

 

Таким образом, активное  и интерактивное обучение - это постоянное 

взаимодействие между преподавателем и студентом, студентов между 

собой в процессе учебного занятия с использованием различных методов,  

форм, которые обеспечивают не только приобретение знаний, практических 

навыков, но и формируют компетенции.  
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Основная цель профессиональной деятельности преподавателя 

является формирование компетенций студентов через реализацию активных 

и интерактивных форм и методов обучения на учебном занятии. Сама же 

роль преподавателя заключается в отборе нужного учебного материала, 

подготовке учебных заданий, организации деятельности обучающихся, 

консультировании и оценке результатов работы. Роль самостоятельной 

работы студентов на занятии должна быть максимальной.  

Дисциплина «Инженерная графика» играет большую роль в подготовке 

квалифицированного рабочего. Являясь общепрофессиональной, она 

формирует базовые знания, поэтому методика преподавания инженерной 

графики должна быть направлена на активизацию процесса усвоения 

обучающимися  знаний, умений и навыков.  

Проводя уроки инженерной графики, я стараюсь разнообразить формы 

их проведения, придавая особое значение самостоятельной деятельности 

обучающихся. В своей работе при повторении и закреплении пройденного 

материала организую парную, индивидуальную, групповую работу, 

применяю игровые методы. При подготовке к таким учебным занятиям  

приходится тщательно анализировать учебный материал, разрабатывать и 

подбирать дидактический материал, продумывать ход учебного занятия, 

методы и  формы работы.  Умелое применение этих методов и форм на 

учебных занятиях  обеспечивает эффективность приобретения конкретных 

знаний, умений и навыков обучающимися. 

Отдельно следует остановиться на использовании ИКТ на уроках 

инженерной графики. Использование информационных технологий 

значительно поднимает уровень обученности при низкой мотивации 

обучающихся. Компьютерные технологии, в частности презентации, как 

наглядные пособия, помогают преподавателю излагать учебный материал, 

развивают навыки наблюдения и анализ формы предметов, обеспечивают 

прочное усвоение обучающимися знаний, повышают интерес к учебной 

дисциплине. 

 

Используемая литература и источники 
 

1. Антипова, М. В. Формы организации обучения Форма организации 

обучения /М. В. Антипова. –М. : МарГТУ, 2011. –16 с. 

2. Балаев А.А. Активные методы обучения. М., 1986. 
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ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Варенчук А.Ю., преподаватель  

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся является одной из самых 

сложных в педагогике. Это связано как с неоднозначностью трактовок самой 

категории "воспитание", так и с разнообразием решений проблемы определения 

критериев и показателей уровня воспитанности обучающихся. 

В настоящее время существует необходимость поиска адекватных методов 

диагностики в воспитании, которое будет способствовать построению 

эффективной образовательной системы. Следует отметить, что воспитание - это 

целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в 

общественной и культурной жизни.  

Для того, чтобы приступить к изучению вопроса, необходимо начать с 

изучения самого понятия «диагностика воспитания». Данное понятие 

характеризует собой процесс выявления уровня воспитанности личности, 

особенностей проявления ее качеств.  

Таблица 1. 

Виды диагностики  

Вид 

диагностики 

Характеристика 

Начальная Связана с планированием и управлением учебным 

процессом. 

Корректирующая Проводится в самом процессе организации деятельности 

учащихся, ориентирует педагога на изменения, которые 

происходят в учениках и коллективе, оценивается 

правильность ранее принятых решений. 

Обобщающая Прогнозирования результатов воспитательной работы в 

конце учебного года. 
 

Диагностическая информация, полученная с помощью различных методов, 

позволяет руководителю организовать учебный процесс с учетом реального 

состояния воспитания в группе и отдельных обучающихся. В свою очередь на 

оценку действует ряд факторов: отсутствие фиксированных критериев и 

показателей измерения уровня образования. А также влияние большого 

количества объективных и субъективных факторов, а именно: общество, 

социальное окружение, место учебы, семья, СМИ и т.д. 

Для проведения диагностики необходимо: 

- сформировать конкретные задачи при изучении уровня воспитания. 

Необходимо четко определить область изучения; 

- выбрать критерии и показатели для определения эффективности процесса 

воспитания. Этот этап является наиболее сложным. Необходимо подобрать 
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правильные критерии, так как именно они дают возможность судить о 

состоянии диагностического объекта; 

- выбрать методы исследования. На сегодняшний день изучено 

достаточное количество методик, которые могут использоваться работниками. 

Именно на этапе исследования необходимо создать условия достоверности и 

объективности результатов; 

- провести анализ полученных данных. Для проведения анализа 

используют различные таблицы, диаграммы, графики, которые наглядно 

показываю динамику роста или снижения изучаемых характеристик. С 

помощью анализа результатов исследования получается выявить новые цели и 

пути достижения.  

Во многих образовательных учреждениях, в качестве критерия 

используются: отношение к учебе (любопытство, стремление учиться и 

получать знания, эффективность, дисциплина); отношение к работе (точность и 

трудоемкость трудозатраты, бережное отношение к труду других людей); 

отношение к природе (бережное отношение к природе, соблюдение правил 

чистоты на улицах города); отношение к окружающим (сочувствие, 

дружелюбие, вежливость); стремление к здоровому образу жизни (соблюдение 

правил личной гигиены, опрятный внешний вид, уход) и т.д. [4, c.94]. 

Представленные подходы к определению критериев и показателей 

показывают, что их систематическое использование в течение длительного 

времени позволяет отслеживать динамику изменений. 

Рассмотрим набор методов для изучения эффективности образовательной 

деятельности: интервью (беседа, интервью, анкетирование), наблюдение 

(прямое, косвенное), педагогическая консультация, анализ деятельности 

продукта, исследование биографии, рейтинг, самооценка, социометрия, 

эксперимент и др. Рассмотрим более подробно самые востребованные из них: 

Беседа - это метод установления в ходе непосредственного общения 

личностных характеристик студента, позволяющий получить интересующую 

информацию с помощью заранее подготовленных вопросов. 

Интервью включает в себя предвзятые вопросы, интонацию разговора, 

подготовку места проведения. Преимущества метода заключаются в том, 

что он позволяет сочетать его с мониторингом реакции на вопросы, 

психологического состояния ответов. К недостаткам можно отнести 

субъективные трудности участников интервью. 

Анкета позволяет узнать не только мнения студентов по интересующим 

вас вопросам, но и выявить их склонности, связи, ценностные суждения. 

Преимущества метода в том, что он позволяет за относительно короткое время 

изучить мнение большого количества людей. Недостатком является то, что 

объективность студентов невелика. Поэтому нельзя делать выводы только на 

основе анкетирования. 
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Таблица 2 

Критерии, показатели и методы диагностик 

Критерии Показатели Методы исследования 
Формирование  

познавательного 

потенциала 

личности студента 

1.Изучение студентами 

образовательной 

программы 

2.Развитие мышления 

3.Познавательная 

активность студентов 

4.Формирование учебной 

деятельности 

1.Школьный тест умственного развития 

2. Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости студентов 

3.Методы изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

5. Метод самооценки студентами 

6. Педагогический надзор 

Формирование 

нравственного 

потенциала 

личности студента 

1.Нравственное 

направление личности 

2. Формирование 

отношения к Родине, 

обществу, семье и др. 

3.Социальная активность 

1.Методика изучения социализации 

студентов (М. И. Рожков) 

2.Методика определения 

общественной активности студентов (Е. 

Н. Степанов) 

Формирование 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

студентов 

1.Коммуникабельность 

2.Формирование 

коммуникативной 

культуры студентов 

3.Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

студентов (Р. В. Овчарова) 

2. Метод экспертной оценки 

3. Метод самооценки студентов 

Формирование 

эстетического 

потенциала 

личности 

студентов 

1. Развитие чувства 

прекрасного 

2.Формирование других 

эстетических качеств 

1. Методы Торранса 

2. Метод экспертной оценки 

3. Метод самооценки студентов 

4. Образовательный Надзор 

Формирование 

физического 

потенциала 

личности студента 

1.Развитие физических 

качества личности 

2.Участие в спортивных 

мероприятиях группы, 

техникума 

1.Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья 

студента 

2. Внедрение контрольных 

нормативов по тестированию 

развития физических качеств 

3. Педагогическое наблюдение 

 

Подводя итоги, хочется отметить, что воспитание студентов – это 

постоянное наблюдение за ними, в их индивидуальной и коллективной 

деятельности, фиксация и анализ их действий. Не менее важным является 

наблюдение за эмоциональным состоянием студентов.  

Таким образом, мы видим, что представленные критерии, показатели и 

методы диагностики уровня воспитанности, обучающихся могут быть 

использованы в практической деятельности. 
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Педагогическое общество России, 2002. 94c. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Гончаренко И. В., преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Проблемное обучение-это система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет 

создания проблемной ситуации и управление поиском решения проблемы. 

Цель проблемного обучения:  

- развитие интеллекта и творческих способностей учащихся;  

- формирование прочных знаний;  

- повышение мотивации через эмоциональную окраску урока;  

- воспитание активной личности. 

Главным ключевым моментом на уроках по данной технологии, является 

создание проблемной ситуации.  

1) Проблемная ситуация возникает при условии, если учащиеся не знают 

способа решения поставленной задачи, не могут ответить на проблемный 

вопрос, дать объяснение новому факту, т.е. определяется недостаточность 

прежних знаний для объяснения нового факта.  

2) Проблемная ситуация возникает при столкновении учащихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических 

условиях, однако очевиден факт недостаточности этих знаний.  

3) Проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и 

практической неосуществимостью избранного способа.  

4) Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие 

между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и 

отсутствием у учащихся знаний для его теоретического обоснования.  

Примеры создания и решения проблемных ситуаций на уроках химии. 

Построение гипотезы на основе известной теории, а затем её проверка. 

Например, я задаю вопрос, будет ли уксусная кислота , как кислота 

органическая,  проявлять общие свойства кислот? Учащиеся высказывают 

предположения, я ставлю эксперимент и даю теоретическое объяснение. 

Нахождение рационального пути решения, когда заданы условия и 

конечная цель. Например, решение экспериментальной задачи по определению 

веществ в трёх пробирках с наименьшим числом проб. Нахождение 

самостоятельного решения при заданных условиях. Это творческая задача, для 

решения которой необходимо использование дополнительной литературы, 

справочников. 

Использование принципа историзма. Например, поиск путей 

систематизации химических элементов, приведший, в конечном счете, Д. И. 

Менделеева к открытию периодического закона. 

Ситуация конфликта. Она возникает при наличии противоречий. Опираясь 

на положение алюминия в электрохимическом ряду напряжений металлов, 
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учащиеся относят его к активным металлам. Тогда я предлагаю ребятам 

объяснить широкое применение алюминиевой посуды в быту, в процессе 

беседы ребята выясняют, что алюминий покрыт оксидной плёнкой.  

В практике моей работы я часто использую постановку межпредметной 

проблемы, для решения которой необходимы знания из системы наук. 

Например, при изучении темы «Спирты» очень интересно проходит 

интегрированный с биологией урок «Спирты, их влияние на здоровье 

человека». 

В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть проблемные задачи 

с недостающими, избыточными, противоречивыми данными, данные с  

заведомо допущенными ошибками. Поиск истины (способа, приема, правила 

решения). Различные точки зрения на один и тот же вопрос. Противоречия 

практической деятельности. 

В технологии проблемного обучения используются следующие методы: 

монологистический, рассуждающий, диалогический, эвристический, 

исследовательский, программированный.  

При монологистичекий методе, учитель сам объясняет сущность новых 

понятий, фактов; дает готовые выводы науки, но делает это в условиях 

проблемной ситуации 

Рассуждающий метод представляет собой создание проблемной ситуации,  

в которой учитель анализирует фактический материал, делает выводы и 

обобщения, излагая тему, учитель идет путем поиска и открытия ученого, т.е. 

создает искусственную логику научного поиска путем построения суждений и 

умозаключений на основе логики познавательного процесса.  

Диалогестический представляет диалог учителя с коллективом учащихся. 

Учитель, в созданной им проблемной ситуации, сам ставит проблему и решает 

ее, но с помощью учащихся. Учащиеся участвуют в постановке проблемы, 

выдвижении предположений и доказательстве гипотез.  

Эвристический метод – это открытие нового закона или правила 

совершается не учителем при участии учащихся, а самими учащимися под 

руководством и с помощью учителя. 

Исследовательский метод заключается в организации учителем путем 

постановки перед учащимися теоретических, практических, а так же 

исследовательских заданий, имеющих высокий уровень проблемности. Ученик 

совершает логические операции самостоятельно, раскрывая сущность нового 

понятия и нового способа действия. 

Программированный метод - это метод когда обучающиеся с помощью 

подготовленных дидактических средств,  приобретают новые знания и новые 

действия.  

Результат проблемного обучения является творческое овладение знаниями,  

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В СОЗДАНИИ ПРЕСТИЖНОГО ОБРАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Григорьева О.А., преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 
 

В Законе «Об образовании» в Российской Федерации сказано, что 

воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных и духовно - нравственных ценностей принятых в обществе. 

Поэтому известно, что организация воспитательного процесса - это 

совместная деятельность субъектов воспитания - детей и взрослых, 

включающая социальное творчество, деятельность, имеющую определенный 

социальный эффект и формирующую у детей актуальный социальный опыт.  

Важную роль в воспитании молодёжи играет воспитательная среда.. 

Воспитательная среда (пространство) - среда обитания обучающегося, 

благоприятная для формирования у него положительных качеств,  это 

ближайшее окружение, т.е. люди, с которыми он ежедневно общается, члены 

семьи, коллектив группы, преподаватели, воспитатели и т.д.  

Основными задачами воспитания являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. Здесь есть прямая связь: качество профессиональной 

деятельности рассматривается как следствие качества образования и 

воспитания. Таким образом, как достижения, так и неудачи студентов 

напрямую отражаются на имидже учебного заведения. 

Имидж студентов - это некий собирательный образ, раскрывающий 

наиболее характерные для него черты, к коим относятся: компетентность, 

культура, социально - демографический профиль, особенности образа жизни и 

поведения. Компетентность - степень подготовленности человека к различным 

видам деятельности. Это, своего рода «знания в действии», признаки которых 

можно заметить в деловом и бытовом поведении человека. Компетентность 

студентов можно охарактеризовать с точки зрения того объема и класса 

навыков и умений, которыми они владеют, их уровня и т.д.  

О культуре студентов можно судить по отдельным, устоявшимся 

особенностям их поведения: доброжелательности или агрессивности, 

аккуратности, вежливости, терпимости, толерантности или наоборот хамству, 

ответственности - безответственности, общим знаниям и т.д. Социально-

демографический профиль студентов тоже о многом говорит внешнему 

наблюдателю, небезразличному к образовательной продукции и услугам 

образовательного учреждения. Это и возраст основной массы студентов, их 

место происхождения и половой состав. К особенностям образа жизни и 

поведения студентов можно отнести характеристики их делового поведения: 
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инициативные, исполнительные, инертные, особенности деловой и культурной 

мобильности, жизненные интересы и способ их осуществления и т.п. Тем не 

менее, воспитание остается одной из важных педагогических задач. В основе 

принципов организации воспитательной деятельности должно лежать единство, 

целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процессов. 

Воспитательная жизнь Ангарского автотранспортного техникума 

насыщена и разнообразна. В течение учебного года в техникуме проводится 

большое количество мероприятии всех видов и направлении. 

Автотранспортный техникум всегда подходил и подходит к воспитательному 

процессу гораздо глубже, чем как к простому набору мероприятий, понимая, 

что воспитательная среда техникума,  внеурочная работа по предмету, 

воспитательные мероприятия,  студенческое самоуправление, кружки, секции, 

микроклимат техникума, работа с обучающимися,  служба психолого-

педагогического сопровождения - это важнейшая составляющая становления 

личности современного специалиста. В техникуме работают творческие 

коллективы различной направленности. В них студенты объединяются по 

интересам и имеют возможность самореализации творческого развития 

личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Проведение культурно-массовых мероприятий («Посвящение в 

студенты», «Татьянин день», «Конкурс талантов», «День самоуправления», 

«День профтехобразования»», конкурс-смотр песни и строя и др.), 

тематических классных часов (из Цикла «Разговор о важном»), церемонии 

подъёма и спуска  флага РФ способствует формированию высокого уровня 

нравственной культуры личности, воспитанию гражданственности и 

патриотизма, сохранению и преумножению историко-культурных традиций и 

созданию положительного имиджа самого техникума.  

Успешное выступление студентов на мероприятиях различного уровня 

приумножает популярность проыессиональной организации. Не только 
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культурно-массовые мероприятия, но и физкультурно-массовая и спортивная 

работа воспитывает студента («военно-спортивная эстафета «А ну-ка, парни!»», 

«Всемирный день здоровья» и др.), нацеливает его не только на формирование 

здоровья, но и на здоровый образ жизни. Студенты-спортсмены достойно 

защищают честь техникума на соревнованиях различного уровня. Также на 

престиж учебного учреждения влияет такая часть студенческой жизни, как 

участие в научно-исследовательских мероприятиях, научных конференциях, 

олимпиадах, представление материалов научно-исследовательской 

деятельности на конкурсах различного уровня. Благодаря этому студенты 

имеют уникальную возможность реализовать свои идеи, внедрить в жизнь 

интересные проекты и предложения. Продвигая свои проекты, идеи и участвуя 

в различных программах, студенты не только добиваются признания, но и 

способствуют повышению престижа учебного заведения. Основным средством 

культурно-нравственного воспитания является широкое привлечение студентов 

к активным занятиям художественной самодеятельностью, знакомство с 

различными видами и жанрами искусств. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что образовательная и воспитательная деятельность неотделима 

от студенческой жизни, ведь главной задачей любого учебного заведения 

является воспитание молодёжи, формирование грамотных и 

высококвалифицированных специалистов, востребованных обществом. Именно 

студенты оказывают непосредственное влияние на формирование и качество 

имиджа техникума. Можно выявить прямую закономерность: чем лучше 

образование и воспитание, которое они получили, тем больше возможностей 

им открывается на рынке труда. 
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ  

 

Давидюк В. В., преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

В наши дни умение добывать знания самостоятельно и совершенствовать 

их, умение работать с информацией в различных областях, приобретая, если это 

необходимо, новые навыки, гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, 

потому что именно добыванием и совершенствованием знаний придётся 

заниматься всю сознательную жизнь. Такая постановка вопроса очень 

актуальна для нашей страны, так как сама жизнь ставит задачу так называемого 

«обучения через всю жизнь». Чтобы развить у студентов способность работать 

с информацией, научить их самостоятельно мыслить, уметь работать в команде, 

можно использовать различные педагогические технологии. Я отдаю 

предпочтение методу проектов, так как  проектный подход включает 

следующие преимущества: 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой стороны, интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

 При использовании проектной технологии в обучения математики 

развиваются компетенции: 

- развитие познавательных умений и навыков студентов; 

- умение ориентироваться в информационном пространстве;  

- самостоятельно конструировать свои знания;  

- интегрировать знания из различных областей наук;  

- умение работать в команде. 

Проектирование позволяет вырабатывать и развивать специальные умения 

и навыки у студентов, а именно учить их: 

- проблематизации (рассмотрению проблемного поля  и выделению 

конкретных подпроблем, формированию ведущей проблемы и постановки 

задач, вытекающих из этой проблемы); 

- целеполаганию и планированию; 

-поиску и выбору актуальной информации; 

-практическому применению знаний; 

-выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования; 

-презентации в различных формах результатов своей деятельности с 

использованием специально подготовленного продукта проектирования 

(макета, плаката, компьютерной презентации, моделей и др.); 

- самоанализу и рефлексии (самостоятельному определению 

результативности и успешности решения проблемы проекта). 
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В своей педагогической практике я использую следующие виды 

проектного обучения.  

Метод проектов может использоваться в учебном процессе для решения 

различных небольших проблемных задач, и тогда можно организовывать 

Проектный урок (мини-проект). 

Примеры проектного урока: «Планирование и строительство 

стереометрического городка»; «Геометрические тела вокруг нас»; «Решение 

прикладных задач с помощью производной».  

Например, коллективной проектной деятельности на уроке математики по 

теме «Решение прикладных задач с помощью производной», решение задачи на 

изготовление бака наибольшего объема.  

Чтобы дать возможность студентам прикоснуться к геометрии 

осуществлен проект по теме «Планирование и строительство 

стереометрического городка», целью которого было обеспечить условия для 

развития творческого мышления, развития познавательной деятельности, 

формирование умений по применению знаний и способов действий в 

измененных и новых учебных ситуациях, развитие активности обучающихся и 

пространственного мышления.  

Планируемый результат: обучающиеся разрабатывают план детского 

городка, создают его проект и представляют его группе, изготавливают макет 

города из разверток геометрических тел и защищают его. 

Группы получали перечень геометрических тел (пирамида, призма, 

цилиндр, конус, куб, прямоугольный параллелепипед), ребята сами задавали 

размеры построек, находили площадь поверхности фигур, из которых состоит 

городок, рассчитывали сколько краски нужно закупить для покраски городка. 

При проведении проектного урока «Геометрические тела вокруг нас» 

студенты делились на исследовательские группы, и каждой группе давалось 

задание: применение геометрических тел в природе. Название группы и объект 

исследования зависел от выбранного геометрического тела: призмы, пирамиды, 

круглого тела или правильного многогранника.  

Например, студенты, которые занимались исследованием призмы, 

делились на микрогруппы, одна из которых искала применение призмы в 

природе (снежинка может принять форму шестигранной призмы в зависимости 

от температуры воздуха), другая в художественном искусстве (кубизм), третья 

в химии и биологии (кристаллы кальцита, сколько их не дроби на более мелкие 

части, всегда распадаются на осколки, имеющие форму параллелепипеда), 

четвертая в архитектуре, строительстве (Александрийский маяк) и так далее. 

При работе над этим проектом студенты узнали много нового о 

геометрических телах;  стали  обращать внимание на окружающие предметы и 

их вид; обнаруживая, что различные геометрические тела используются в 

архитектуре, науке, технике, а также встречаются в природе. 

Во внеурочной деятельности я использую, информационные 

проекты (индивидуальные проекты), которые нацелены на сбор, обработку и 

анализ информации по математической проблеме и направлены на 
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формирование у студентов умений и навыков поиска информации, ее 

обобщения. Такой проект в рамках изучения математики является 

исследовательским и практико-ориентированным.  

Например, проекты по теме: «Удивительные числа», «Правильные 

многогранники вокруг нас», «Теория вероятностей в спорте», «Фракталы 

вокруг нас» и др. 

Творческие проекты. Эти проекты не имеют столь строго проработанной 

структуры, как исследовательские. Например, определение потребностей, 

анализ существующих объектов, изготовление нового объекта. Форма 

представления результатов может быть различной (изделие, репортаж, 

праздник и т.д.) В процессе преподавания математики этот тип проектов также 

может быть использован достаточно широко. 

Игровые проекты. Отличаются от остальных проектов тем, что ведущим 

видом деятельности обучающихся является ролевая игра. Данный вид 

проектной деятельности хорошо проводить на уроках повторения и обобщения. 

В заключении необходимо сказать, что проектный метод предполагает 

совместную деятельность над проектом педагога и обучающихся. Меняется и 

психологический климат на занятии, так как преподавателю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу. Он становится 

соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником, 

консультантом, организатором самостоятельной деятельности студентов.  

Сущность метода проектов заключается в стимулировании интереса 

студентов к их самостоятельной деятельности, постановке перед ними целей и 

проблем, решение которых ведёт к появлению новых знаний и умений. 

 

Используемая литература и источники 

 

1. Зимин В.Н. Новые подходы в организации образовательного процесса: 

Методическое пособие. - Иркутская обл. ИПКРО, 2009. 

2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 

учреждении:   Пособие для Учителей и студентов педагогических вузов. -М. 

АРКТИ, 2003. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМАТЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Г.И. Данилова, Н.В. Андреева, преподаватели  

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

 

Современное профессиональное образование, основанное на 

компетентностном подходе, как одном из ведущих тенденций Федерального 

государственного образовательного стандарта ориентировано на 

сформированности  у студентов компетенций, а именно набора знаний, умений, 

а также практического опыта, которые позволяют студенту успешно 

реализовываться в профессиональной сфере деятельности.  

Основной целью оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций является установление соответствия имеющихся 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО и требованиям 

рынка труда, поэтому встает вопрос в выборе средств оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций у будущих менеджеров по 

продажам.Демонстрационный экзамен выступает критерием оценки качества 

подготовки и сформированности общих и профессиональных компетенций 

студента.  

Проведение промежуточной аттестации по профессиональным модулям в 

формате демонстрационного экзамена, является актуальным, так как позволяет 

выявить сформированность профессиональных компетенций при решении 

профессиональных задач, условия которых максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности, для оценки экзамена привлекаются 

внешние эксперты, роль которых выполняют представители работодателей. 

В январе 2023 года была проведена промежуточная аттестация студентов в 

формате  демонстрационного экзамена по профессиональному модулю ПМ.03 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаровпо специальности 38.02.04Коммерция (торговля). 

Демонстрационный экзамен проводился в кабинете профессиональных 

дисциплин по направлению «Непродовольственные товары, 

продовольственные товары». До студентов в начале учебного года была 

доведена информация о проведении промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям в формате демонстрационного экзамена. 

 Для проведения демонстрационного экзамена по профессиональному 

модулю разработаны оценочные материалы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Оценочные 

материалы демонстрационного экзамена содержат: 

 Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю; 

 Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания; 
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 План застройки площадки демонстрационного экзамена; 

 Требования к составу экспертных групп; 

 Инструкции по технике безопасности; 

 Задачи. 

В каждой задаче разработаны задания и исходные данные для их 

выполнения, критерии оценивания сформированности всех профессиональных 

компетенций. Например, для оценивания компетенции ПМ.3.1.(Таблица 1), 

необходимо выполнить задания 1: 

Задание 1:На основании исходных  данных: 

1. Определить показатели ассортимента коэффициент широты, полноты и устойчивости обувных 

товаров. 

Текст задания: 

1. Исходные  данные для определения  показателей ассортимента коэффициента широты, полноты и 

устойчивости обуви: 

В ассортименте магазина имеется 40 наименований мужской и 85 наименований женской  обуви. 

Нормативными документами предусмотрено 60 наименований мужской и 85 наименований женской  обуви. В 

магазине в течение месяца в продаже находилось 25 наименований мужской обуви, тогда как ассортиментный 
перечень предусматривал 30  наименований мужской обуви. Устойчивым спросом пользуется 29 

наименований мужской  и 60 наименований женской  обуви. 

 

Таблица 1. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение  сохраняемости товаров  

№п/п 

Перечень оцениваемых 

ПК 

 

Критерии  оценивания 

 

 

Баллы 

1.  ПК3.1.Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей 

качества. 

Участие в формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определение номенклатуры 

показателей: 

 расчет  широты, полноты, устойчивости и 

новизны ассортимента; 

 определение соответствия ассортиментной 
принадлежности товаров  общепринятой 

классификации;  

 выявление соответствия показателей качества 

установленной номенклатуре. 

25 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100, после 

выставления баллов - переводятся в оценку 

Оценка 

(пяти балльная шкала) «2» «3» «4» «5» 

Оценка в баллах 

(сто балльная шкала) 
0,00 – 

19,99 

20,00 - 

39,99 

40,00 - 

69,99 

70,00 – 

100,00 
 

Для проведения демонстрационного экзамена по промежуточной 

аттестации в кабинете профессиональных дисциплин по направлению 

«Непродовольственные товары, продовольственные товары» подготовлено 6 

рабочих мест, оснащенных нормативными документами, натуральными 

образцами. Перед тем, как выдать задание на выполнение, преподаватель 

проводит инструктаж, озвучивает условия задания и проводит жеребьевку 

рабочих мест для каждого студента. Студенты занимают свои места в кабинете, 

получают соответствующее задание  и приступают к его выполнению. В 

присутствии   комиссии студенты выполняют задание и показывают свои 
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умения, знания и профессиональную компетентность. Оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляла экспертная группа, 

возглавляемая экспертом – представителем работодателя Н.В. Заря, 

заместитель директора по персоналу кадров ООО «Стандарт». После 

завершения выполнения задания экспертная комиссия проводят оценивание 

полученных результатов каждого студента. Результаты выставляются в 

оценочную ведомость. 

Согласно экспертному заключению студенты успешно справились с 

выполнением заданий по профессиональному модулю ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

Количество набранных баллов было приблизительно на одном уровне, что 

демонстрирует положительную динамику знаний, умений и навыков, а также 

развитие профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Эксперт –

представительработодателя положительно оценила работу преподавателей 

поорганизации, подготовки студентов к демонстрационному экзамену и 

разработке оценочных материалов промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена.  

Проведение промежуточной аттестации  в формате демонстрационного 

экзамена даетвозможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, оценить материально-техническую базу, выявить 

слабые места, определить точки роста и дальнейшее развитие в соответствии с 

актуальными требованиями рынка труда.  

Демонстрационный экзамен эффективен при наличии заинтересованного 

работодателя, принимающего участие в оценивании. Студентам 

предоставляется возможность подтвердить свою квалификацию по  отдельным 

профессиональным модулям и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска. Демонстрационный экзамен повышает мотивацию в связи с 

изменением организационных подходов к обучению. Для успешного решения 

поставленных задач необходимо тесное взаимодействие с организациями и 

предприятиями, прежде всего нацеленными на инновационное развитие и 

подготовку будущих кадров. От специалистов этих предприятий можно 

получить информацию о новых перспективных технологиях. Совместно можно 

определить, какие из этих технологий необходимо внести в образовательный 

процесс и в содержание обучения. 

 

Используемая литература и источники 

 

 1.Досканова, А.В. SkillsPassport - это независимая система признания 

компетенций/ А.В. Досканова. – Текст: электронный. – 

https://hightech.plus/2019/12/10/skillspassport-eto-nezavisimaya-sistema-priznaniya 

kompetenci. 

2.Медведева Е.К. Демонстрационный экзамен как средство оценивания 

сформированных компетенций// portalpedagoga.ru/servisy/publik/ 2017. 
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМОЦИЯМИ 

 

Каменских Д.В., педагог-психолог 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Наша жизнь невозможна без переживаний, так как все, с чем сталкивается 

человек, вызывает у него то или иное отношение, те или иные чувства. Мир 

наших эмоций богат и разнообразен. Одно явление нас радует, другое 

пробуждает отвращение, одних людей мы любим, других ненавидим, к третьим 

проявляем безразличие. Что-то нас может испугать, а что-то огорчить; 

некоторыми поступками мы гордимся, а о некоторых хочется поскорее забыть. 

Деятельность человека невозможна без переживаний и имеет определенную 

эмоциональную окраску. Работая, человек выражает свое отношение к работе и 

ее условиям в форме чувств и эмоций. 

В точном переводе на русский язык «эмоция» - это душевное волнение, 

душевное движение. Эмоции – это явления, которые выражаются в 

переживании человеком своего отношения к окружающей действительности и к 

самому себе, причем для эмоций характерна субъективность. 

Некоторые из нас слепо руководствуются своими эмоциями. Другие, 

наоборот, стараются подавить любые неприятные переживания. Это не самые 

удачные стратегии. А что же нужно делать? 

Прислушиваться к эмоциям (потому что в них заложена важная 

информация) и управлять ими (так, чтобы они не противоречили нашим целям 

и ценностям). Когда мы осознаем свои эмоции и учитываем их, то принимаем 

более разумные решения. Если же мы умеем управлять ими, то способны 

разозлиться или «включить» радость, когда требуется. 

Перейдем непосредственно к методам управления эмоциями. Существует 

огромное количество техник, поэтому мы рассмотрим лишь несколько самых 

простых и действенных. 

1. Дыхание - самая действенная техника по управлению эмоциями. 

Самая. Ничего лучше просто не существует. Но для того чтобы технология 

действовала, надо тренироваться заранее, «впрок», тогда в нужный момент 

ваше тело само придет вам на помощь. Так что тренируйтесь, тренируйтесь и 

еще раз тренируйтесь! 

А) Медленный/быстрый вдох/выдох. Медленный выдох хорошо подходит 

при управлении страхом или гневом, однако часто необходимо найти в себе 

силы справиться и с печалью или обидой. В этом случае необходимо, наоборот, 

делать медленный спокойный вдох, как бы набирая в себя энергии, и быстрый 

выдох, как бы выбрасывая все лишнее, ненужное. Такое дыхание тонизирует и 

«встряхивает» организм. 

Б) Ровное дыхание. Убедитесь, что ваши вдохи и выдохи соответствуют 

друг другу по длине. Как правило, вдохи и выдохи продолжительностью 3-5 

секунд помогают справиться со стрессом лучше всего и удаются даже 
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новичкам. Небольшое дополнение: обязательно закройте глаза, чтобы 

расслабиться. Продолжайте 30 секунд – минуту.  

В) Диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное дыхание является основой 

всех дыхательных практик. Эта техника включает в себя полное вдыхание через 

нос и «в живот», чтобы он расширялся наружу, а затем медленное выдыхание 

изо рта, пока ваш живот «спускается». Хотя это может показаться простым, в 

большинстве случаев люди вместо описанного делают неглубокие вдохи «в 

грудь». Это привычный способ дыхания, но он не помогает уменьшить стресс. 

Вдыхание в грудь фактически удерживает ваше тело в режиме боя, не переводя 

в режим отдыха. 

Г) Альтернативное дыхание через ноздрю. Переменное дыхание через 

ноздрю требует немного больших усилий, но, будьте уверены, эта техника того 

стоит. Такой способ дыхания снижает частоту сердечных сокращений, 

уменьшает напряжение в теле и снимает стресс. Итак. Используйте большой 

палец правой руки, чтобы мягко закрыть правую ноздрю. Медленно вдохните 

через левую ноздрю, закройте ее безымянным пальцем и сделайте паузу. Затем 

осторожно откройте и выдохните через правую ноздрю. Теперь медленно 

вдохните через правую ноздрю и затем закройте ее большим пальцем. Сделайте 

паузу перед выдохом через левую ноздрю. Повторите эту процедуру пять-

десять раз, чтобы достичь результата - спокойствия и замедления сердечного 

ритма.  

Д) Техника дыхания 4-7-8. Эта техника является не только эффективным 

способом снять стресс, но и полезным приемом, если у вас возникли проблемы 

с ночным сном. «Дыхание 4-7-8» - естественный транквилизатор для нервной 

системы, который переводит тело в состояние спокойствия и расслабления», - 

сказал доктор Эндрю Вейль, врач из Гарварда. Чтобы правильно практиковать 

эту технику, и не важно – лежите ли вы в кровати или стоите у доски - начните 

с полного выдоха через рот. Затем, закрыв рот, медленно вдохните через нос на 

счет четыре. Задержите дыхание на счет семь. Затем выдохните полностью 

через рот на счет восемь. Повторите цикл три раза, чтобы эффект был заметен. 

Е) Сжатое губное дыхание. Такая техника не только успокаивает, но и 

облегчает симптомы хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) или 

одышки. Расслабьте плечи и шею и медленно вдыхайте через нос, считая до 

двух, держа рот закрытым. Затем сожмите губы так, как будто вы собираетесь 

свистеть, и медленно выдыхайте через них до счета четыре. Повторите 

минимум 15 раз. 

2. Метод отвлечения состоит в произвольном переключении внимания с 

одного объекта на другой. Этот метод хорошо помогает тем, чьи условия 

напряженной работы вызывают навязчивые мысли, отрицательные эмоции или 

чрезмерное эмоциональное возбуждение. Каждый может воспитать у себя 

способность на некоторое время произвольно отвлекаться от процесса работы и 

связанных с ним отрицательных эмоций и сосредотачивать мысли на какой-

либо посторонней теме. 
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А) Посмотрите на что-то, что не связано с вашим заданием, например, 

выгляните в окно и найдите дерево, которое вам нравится. Внимательно 

посмотрите на него. Постарайтесь угадать его высоту. Обратите внимание на 

его ствол, ветви. Посчитайте крупные ветви. Найдите изгибы, которые вам 

особенно симпатичны. Обратите внимание на цвет коры, листвы. Найдите как 

можно больше оттенков. Заметьте, в какую сторону дует ветер, как сильно он 

качает ветки. Посмотрите, какие птицы сидят на ветвях дерева. Постарайтесь 

определить их название. Наблюдайте за деревом так долго, как вы сами 

захотите. Обратите внимание на то, на что ранее никогда не обращали. 

Постарайтесь запомнить это. Наполните себя спокойствием и силой; запомните 

эти ощущения. В трудные минуты вы сможете представить это дерево, вновь 

увидеть его перед своим мысленным взором и таким образом снять стрессовое 

напряжение. 

Б) Закройте глаза и погрузитесь в аудиальные (слуховые) ощущения. Если 

возможно, включите приятную, спокойную музыку. Если такой возможности 

нет, постарайтесь вслушаться в то, что происходит вокруг вас. Вслушайтесь в 

общий гул звуков и постарайтесь выделить из него несколько потоков: это 

шумят деревья, едут машины, поют птицы, смеются дети, разговаривают 

взрослые и т.д. Или: слышу, как работает принтер, шумит кофеварка, в 

умывальнике включили воду, кто-то ходит на каблуках, а кто-то тихо 

перешептывается... Несколько минут послушайте других, а затем обратите 

внимание на себя. Пошевелите плечами, послушайте, как шуршит одежда и 

скрипит ваше кресло. Обратитесь к дыханию. Дышите ровно, глубоко и 

спокойно. Наполняйте свои легкие свежим воздухом. Наполняйтесь силой и 

энергией. 

В) Возьмите в руки какой-нибудь небольшой предмет, закройте глаза и 

погрузитесь в тактильные (связанные с прикосновениями) ощущения. Взвесьте 

предмет сначала в левой, затем в правой руке. Постарайтесь определить его вес. 

Ощутите плотность материала, из которого сделан предмет, его температуру. 

Подержите предмет на открытой ладони, покатайте по ладони другой рукой, 

возьмите его несколькими пальцами. Указательным пальцем обведите предмет 

по поверхности. Ощутите все шероховатости, выпуклости и впадины. 

Почувствуйте, как меняется узор на поверхности предмета. Если возможно, 

попытайтесь угадать закономерность. Проведите по предмету ногтем. 

Потрогайте его мизинцем. Изменились ли ощущения? Повторите манипуляции 

другой рукой. Приложите предмет к своей щеке, затем ко лбу. Почувствуйте 

его там. Попробуйте что-либо изменить в предмете (снимите колпачок у ручки, 

несколько раз легонько сожмите степлер, согните линейку и т.д.). Снова 

подержите предмет на открытой ладони. Откройте глаза и взгляните на него. 

Вы узнали об этом предмете много нового, не правда ли? 

При чрезмерной фиксации на задаче, неизбежно происходит 

перенапряжение, что порождает тревогу и ухудшает общее самочувствие. 

Благодаря методу отвлечения, мысль не «застревает» на поставленной задаче, а 

находит продуктивные пути её достижения. 
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3. Метод самоприказа состоит в сознательном побуждении себя к 

выполнению очень трудных и сложных действий, в создании внутреннего 

состояния уверенности в том, что действия будут выполнены. Формула 

самоприказа имеет словесное выражение. Вы произносите (иногда 

многократно) фразу, в которой выражаете вашу способность преодолеть ту или 

иную психологическую трудность. Обычно это делается про себя или 

вполголоса, иногда вслух. Например, так: «Я могу сделать... Я хочу 

преодолеть...» -  и т. п. 

Важно повторять подобную фразу осознанно, а не механически, отчетливо 

представляя ее содержание. Конкретный самоприказ произносится от своего 

имени («я могу...», а не «это можно сделать...») как непосредственно в 

стрессовые моменты, так и в другое время. 

Научитесь повторять формулу самоприказа с чувством уверенности в себе. 

Если вам предстоит важное событие, начните работать с формулой за 

несколько дней до него, а не прямо в день этого события. 

4. Метод сосредоточения внимания позволяет воспитать способность в 

важные моменты оставаться наедине с собой и предметом своей деятельности - 

конкретным вопросом или проблемой. В мозгу одновременно не могут 

присутствовать два крупных объекта внимания. Один из них неизменно 

притягивает к себе всю нервную активность. В связи с этим ответ на вопрос о 

том, как сосредоточить внимание на нужном объекте, достаточно прост - 

умейте вытеснять ненужное, замещая его нужным, и делайте так, чтобы нужное 

стало для вас интересным. 

А) Предлагаемое упражнение нацелено на то, чтобы научиться видеть как 

можно больше вариантов, замечать необычное в обычном, развить творческие 

способности и, само собой, развить внимание к предмету, который становится 

вам интересным. Письменно ответьте на вопрос: «Зачем мне необходимо 

выполнить поставленную задачу?» Запишите все варианты ответа, которые 

приходят вам в голову, пусть даже совсем необычные и фантастические. 

Продолжите упражнение, выбрав какой-нибудь другой вопрос, например: 

 Зачем делать утром зарядку? 

 Зачем учиться новому? 

 Каковы плюсы отрицательных эмоций? 

Вы заметите, что, во-первых, напишите гораздо больше ответов, чем 

предполагали, начав упражнение. Во-вторых, начнете раскрепощать свою 

мыслительную активность. И, в-третьих, обратите внимание на то, что даже 

неинтересные, скучные дела могут оказаться нужными и полезными. 

Б) Посмотрите на простой предмет, например, обыкновенную шахматную 

доску без фигур на ней. Просто «глазеть» на нее вам наскучит спустя одну-две 

минуты. Но взгляните иначе: отметьте черные квадраты на белом фоне, затем - 

белые на черном. Мысленно сузьте доску до размеров листа бумаги, затем 

пусть она станет площадью в квадратный метр (длина - один метр, ширина - 

один метр). 
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Весь секрет в том, чтобы суметь подсказать себе новую, неожиданную 

точку зрения. Таким образом, вы можете тренировать концентрацию внимание 

на любом достаточно простом предмете: стеклянном стакане, стуле в 

минималистском стиле, цветочном горшке.  

Разглядывайте предмет снова и снова, стремясь найти в нем как можно 

больше деталей и не отводя взгляд (моргать можно). Продолжительность 

упражнения - 3-5 минут. Делайте упражнение до тех пор, пока не научитесь 

сравнительно легко удерживать внимание на предмете. 

Концентрация внимания на более сложных предметах или действиях - это 

дело постоянных тренировок и переноса имеющихся навыков на другие 

ситуации. Вы приятно удивитесь, когда спустя некоторое время сможете без 

труда проверять отчет, пестрящий рядами цифр, или будете замечать изменения 

в мимике работников, которых вы вызвали на совещание. 

5. Метод мышечного расслабления способствует снятию не только 

психического, но и физического напряжения. Его цель - вызвать ощущение 

тяжести и теплоты в определенных группах мышц или конечностях (ногах, 

руках). Именно теплота и тяжесть характеризуют расслабленность и 

спокойствие. 

А) Устройтесь поудобнее, например, в кровати перед сном, позаботьтесь, 

чтобы вам никто не мешал, закройте глаза и начинайте осваивать упражнение, 

цель которого - вызвать ощущение тяжести в ногах и руках. 

Отрегулируйте спокойное, умеренное, «вечернее» дыхание без счета. 

Представьте, что ваша правая рука становится тяжелой. Мысленно говорите 

себе (многоточия означают паузы): «Моя правая рука постепенно тяжелеет... 

Она приятно давит на одеяло... Тяжелеет каждый палец... Становится тяжелой 

ладонь... Это приятное ощущение тяжести в правой руке... Правая рука 

становится совершенно тяжелой». 

Затем по той же формуле представьте, что тяжелеет левая рука. Наконец, 

обе руки тяжелые... Так же для ног. Окончательная формула: «Руки и ноги 

совершенно тяжелые». 

Если вызвать ощущение тяжести сразу не получается, представьте, что к 

каждому пальцу у вас на руках привязаны небольшие гирьки, гирька побольше 

лежит и на ладони. Или свесьте руку с кровати, уроните ее и почувствуйте, 

какие ощущения возникают. Это и есть желаемый эффект тяжести. Затем 

приступайте к упражнению. 

Если есть трудности с вызовом ощущения теплоты и тяжести при помощи 

формул самоприказа, используйте упражнение со зрительными образами. 

Выполняйте его медленно, тщательно представляя все образы и совершая 

необходимые действия. 

Б) Представьте, что вы в каждой руке держите по лимону. Начните 

выжимать сок из лимонов, чувствуя сильное напряжение в каждой руке. Выжав 

весь сок, можно их выбросить и взять новые лимоны, ведь сока должно хватить 

на целый стакан. Второй раз давим лимоны еще сильнее, а бросаем их 

медленно. Важно при этом почувствовать разницу между напряженной и 
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расслабленной рукой. Взяв лимоны в третий раз, стараемся не оставить в них 

ни капли сока, и только после этого медленно ослабляем руки и бросаем 

воображаемые лимоны. 

Теперь расслабляем руки и плечи. Представьте себя пушистой ленивой 

кошкой, которая очень любит потягиваться. Руки вытягиваем вперед, затем 

вверх, чувствуем напряжение в плечах, когда поднимаем руки как можно выше 

и как можно дальше отводим их назад. 

Расслабление всего тела. Представьте себя черепашкой, которая спокойно 

отдыхает около воды под теплым солнышком. Полное спокойствие и 

безопасность. Но когда приближается опасность, черепашка сразу же втягивает 

голову и конечности в панцирь. Как черепашка втяните голову и плечи, а руки 

и ноги подберите как можно ближе к туловищу. 

Посидите некоторое время в такой позе. Но вот опасность миновала. И 

черепашка может снова расслабиться и отдыхать около воды под теплым 

солнышком. Можете расслабиться и принять удобную позу для отдыха. 

Б) Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Расстегните 

слишком тугую одежду и не напрягайте ноги. Вытяните пальцы ног вперед, 

напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое положение 10 секунд, затем 

снимите напряжение с мышц (мгновенно расслабьтесь). Сосредоточьтесь на 

приятном чувстве расслабления после снятия напряжения. Повторите 3–5 раз. 

Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы 

ступней и голеней. Выдержите так 10 секунд, а затем на 10 секунд 

расслабьтесь. Повторите 3–5 раз. Попытайтесь почувствовать приятные 

ощущения от расслабления. Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, 

отгибая пальцы ног к себе (как вы это делали с пятками на полу). Теперь будет 

включена новая группа мышц - мышцы бедра. Оставайтесь в таком положении 

10 секунд, а затем расслабьтесь, позволяя ногам упасть. Повторите 3–5 раз. 

Ваши ступни, голени и бедра должны согреваться при расслаблении, и вы 

испытаете приятные ощущения. 

В) «Стряхни». Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и 

начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все 

неприятное - плохие чувства, тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе - 

слетает с вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги - с носков до бедер. А затем потрясите 

головой. Будет еще полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки... Теперь 

потрясите лицо и прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда 

трясется рот. Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает, и вы 

становитесь все бодрее и веселее. 

6.  Физическая активность. Эмоции, вызванные чем-то во внешнем 

мире, запускают в нашем теле реакции, необходимые для движения («бей или 

беги»). Если мы не делаем ни то, ни другое, выброшенный адреналин и другие 

гормоны накапливаются в организме, что приводит к повышенной 

вспыльчивости в дальнейшем и к не самому лучшему самочувствию. 

Физическая активность позволяет это напряжение «сбросить». 



35 
 

Физическая активность может быть любой, и совсем не обязательно 

доводить себя до изнеможения. Можно просто быстро походить, сделать 

небольшую зарядку, подняться пешком по лестнице или несколько раз 

поприседать, принять контрастный душ, скомкать газетный лист, сделать этот 

комок как можно меньше и закинуть подальше. 

Есть один нюанс: физическая активность не поможет, если вы продолжите 

внутренне «накручивать» себя. Иными словами, необходимо привести в 

порядок не только тело, но и ум. 

Иногда бывает полезно покричать – не на кого-то, а просто громко, в 

воздух, для снятия мышечного напряжения. Этот метод хорошо работает для 

снятия агрессии и в ситуациях, когда хотелось сказать очень много (и все очень 

невежливо), а не удалось проговорить практически ничего. Такое напряжение 

«оседает» где-то внутри горла, на связках и ниже, ближе к легким. Если у вас 

богатое воображение, можете представить, что где-то там, внутри вас, застряли 

все невысказанные слова раздражения и обиды. Вот и надо бы их выпустить. 

Если возможности уехать в лес нет, остается найти места, где кричать 

считается социально приемлемым. Это стадионы, спортивные бары, а также 

аттракционы. Для некоторых может существовать еще такая альтернатива 

крику, как пение. Тогда в вашем распоряжении караоке-бары и концерты 

любимых исполнителей. 

7. Вербализация чувств - старый добрый метод, чаще называемый 

более простым словом - «выговориться». Это отличный способ снизить 

интенсивность эмоций. Не стоит путать сообщение о своих эмоциях и их 

открытое проявление. Одно дело сказать тихим спокойным голосом «Я сейчас 

несколько раздражен», совсем другое - наорать на собеседника. 

Если вам трудно говорить о своих чувствах, то начните, хотя бы о них 

писать (после каждой тяжелой ситуации или в конце дня). Может быть, это 

будет дневник, а может быть - репортаж, рассказ или даже стихи. 

8. Визуализация - процесс перевода мысленных, словесных 

представлений в зрительные (визуальные) образы. Это осознанное 

представление, активное воображение ситуаций, воспоминаний, замыслов и 

погружение в них (для изменения физического состояния, повышения 

защитных сил организма и пр.), которыми можно управлять. 

Пытайтесь найти разные способы управления эмоциями в повседневной 

жизни. Используйте их и И Ваша жизнь станет более гармоничной. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Клопцова А.А., преподаватель  

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Педагогическое общение имеет динамику, соответствующую логике 

педагогического процесса (замысел, воплощение замысла, анализ и оценка). 

Отсюда и его стадии: 

1) моделирование предстоящего общения; 

2) непосредственное общение; 

3) анализ осуществленной технологии общения, моделирование новой для 

решения другой педагогической задачи. 

Чтобы научиться педагогическому общению, нужно четко представлять 

себе структуру этого процесса, знать, какие умения обеспечивают его 

осуществление и каким образом можно совершенствовать воспитательное 

влияние на детей. 

I стадия: моделирование общения - предшествует непосредственной 

встрече педагога с учащимися, связана с осуществлением своеобразного 

планирования коммуникативной структуры взаимодействия, адекватной 

педагогическим задачам, сложившейся ситуации, индивидуальности педагога, 

особенностям отдельных учащихся и группы в целом. 

Готовясь к общению, целесообразно ответить на следующие вопросы: 

Какую главную цель в предстоящей беседе вы ставите? 

Необходима ли эта беседа или можно обойтись другими косвенными 

средствами? 

Уверены ли вы, что результаты этой беседы будут полезны в 

воспитательном плане? 

Каковы возможные негативные последствия планируемой беседы? 

Какие приемы воспитательного воздействия вы будете использовать в 

разговоре? 

Какие возможные вопросы в ходе беседы вы будете задавать? 

С чего вы начнете беседу и как будете проводить ее (сидя, стоя)? 

Продумайте возможности стратегии поведения учащегося в процессе 

индивидуальной беседы: 

Как он отреагирует на тему разговора, примет ли в ней участие? 

Согласится ли с вашим требованием или будет отстаивать свою позицию? 

Не замкнется ли в ходе беседы, а если это произойдет, то какова ваша 

дальнейшая линия поведения? 

Если обучающийся пойдет на конфликт, что вы предпримете? 

При каждой встрече с учащимися преподаватель должен суметь увидеть и 

проанализировать сложившуюся ситуацию, состояние учеников, а также свое 

собственное состояние, чтобы найти наиболее оптимальный вариант 

воздействия на воспитанников и изменить (если это необходимо) 

отношенческую позицию учащихся, настроив их на общение. 



37 
 

Предварительное моделирование помогает педагогу представить 

вероятностную схему взаимодействия, позволяет представить свое 

коммуникативное поведение и эмоциональное состояние. 

II стадия - непосредственное общение. 

На этом этапе осуществляется обмен информацией, обмен оценками 

по поводу этой информации, взаимная оценка собеседников и самих себя. 

Нередко бывает, что спланированная система общения неожиданно 

как бы разбивается о непредвиденные условия самого межличностного 

процесса. Поэтому на данном этапе общения следует: 

1) уточнить условия общения и в соответствии с этим оперативно 

конкретизировать избранные формы и методы; 

2) почувствовать так называемый ситуативный эмоциональный 

микроклимат общения и соотнести его с прошлыми ощущениями от 

общения; 

3) оперативно начать непосредственный процесс общения. 

Педагогическое общение должно строиться на взаимном доверии 

педагога и учащихся. Для этого необходимо создание атмосферы 

дружеской расположенности: 

- не начинать разговор, если педагог или обучающийся находятся в 

возбужденном, раздраженном состоянии; 

- в ходе беседы проявлять заинтересованность, дружелюбие, 

уважительное отношение к собеседнику, не допускать иронии, 

снисходительности; 

- контролировать проявление своих эмоциональных состояний (можно 

искренне возмущаться, негодовать, радоваться, но не терять при этом 

чувства меры и никогда не кричать); 

- очень внимательно, сосредоточенно выслушивать учащегося, 

никогда не перебивать его; 

- не спешить с ответом, пока до конца не разберетесь в существе 

вопроса; 

- чутко следить за малейшими изменениями эмоциональной сферы 

беседы, реагировать на них, корректировать психологические ходы в 

общении. 

Все знания, мысли, эмоциональные отношения педагога должны 

найти свое выражение в его речевой деятельности. Речь педагога должна 

быть четкая, понятная, образная. 

Слово для педагога было и остается основным средством влияния на 

учащихся. «Слово учителя - ничем не заменимый инструмент воздействия 

на душу воспитанника. Искусство воспитания включает, прежде всего, 

искусство говорить, обращаясь к человеческому сердцу», -  писал В. А. 

Сухомлинский.  

Поэтому педагог должен следить за собственной речью, не 

употреблять вульгаризмов, не повторять речевые ошибки обучающихся. 
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Организуя педагогическое общение, педагог должен стремиться точно и 

адекватно ориентировать речь на конкретного собеседника. Прежде всего, 

необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности 

обучающегося, его позицию в группе, систему межличностных отношений с 

другими одноклассниками. В соответствии с этим нужно выбирать скорость 

речи, последовательность идей, их сочетание и логику. Сюда входят также 

интонирование, общий психологический контекст речи. 

Завершить контакт необходимо так, чтобы появилось желание встретиться 

вновь. Положительные стимулы должны укреплять потребность обучающихся 

в единении со своими преподавателями. Обучающийся должен получать 

удовольствие от общения с педагогом.  

III стадия - анализ осуществленной технологии общения. 

Это очень важно для формирования культуры общения, так как подводится 

содержательный и эмоциональный итог совершенного межличностного 

взаимодействия. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

Не повлияло ли на характер беседы ваше настроение, не связанное с 

содержанием беседы? 

Не проявили ли вы мимикой и позой недовольства разговором? 

Не отвлеклись ли во время беседы? 

Последовательно ли вели основную линию в разговоре? 

Не навязывали ли собеседнику свои аргументы при выработке решения? 

Основательны ли были замечания и возражения? 

Удалось ли быть тактичным на всем протяжении разговора, не иметь 

предубеждений против собеседника? 

Сумели ли добиться максимума полезности состоявшегося разговора? 

Определите недостатки в осуществленном общении. Типизируйте их и 

работайте над их преодолением. 

1. Попытайтесь определить причины ошибок: 

а) непонимание психологической ситуации и настроя партнеров по 

общению; 

б) «перескакивание» через некоторые обязательные этапы общения; 

в) недостаточная саморегуляция в общении; 

г) подмена задач общения только лишь задачами педагогическими;  

д) несоответствие предложенного вами стиля общения сложившемуся 

уровню взаимоотношений, атмосфере в классе, вашей собственной 

индивидуальности; 

е) механическое копирование стиля общения коллег; 

ж) психологические барьеры; 

2. Постарайтесь определить, какие закономерности общения были вами 

нарушены; 

3. Попытайтесь мысленно создать идеальную модель общения с 

учащимися; 

4. Продумайте ситуацию будущего общения. 
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Анализ общения позволит вам разработать более плодотворную 

модель межличностного взаимодействия, тонко чувствовать партнера, 

находить точные психологические ходы во взаимодействии с ним. 

Правила педагогического общения. 

1. Формирование чувства «Мы». 

Оно достигается устранением ряда психологических барьеров, 

которые могут возникать в процессе совместной работы. 

Психологические барьеры мешают общению, отрицательно 

сказываются на самочувствии педагога и учащихся. Основные барьеры, 

которые могут возникнуть в процессе общения между учителем и 

учениками: 

1) Барьер предвзятости и беспричинной негативной установки. 

Выражается в следующем: вы внешне беспричинно начинаете 

отрицательно относиться к тому или иному человеку в результате первого 

впечатления или не понятно по каким причинам. Следует установить 

возможные мотивы появления у вас такого отношения к человеку и 

преодолевать их. 

2) Барьер отрицательной установки, введенной в ваш опыт кем-либо 

из людей. 

Кто-то сообщил вам отрицательную информацию об учащемся, и у 

вас складывается негативная установка по отношению к нему, хотя вы 

сами о нем мало что знаете, не имеете опыта личного взаимодействия с 

ним. 

3) Барьер «боязни» контакта с учащимися. 

Этот барьер может возникнуть у молодого педагога, не имеющего 

достаточного опыта общения с учащимися. 

4) Терминологический барьер. Общаясь с учениками, учитель должен 

опираться на их жизненный опыт, учитывать их уровень понятий и 

представлений. 

5) Барьер отношений – возникновение чувства неприязни, недоверия 

к педагогу, которое распространяется и на передаваемую им информацию.  

Психологические барьеры нужно преодолевать. Ведь от того, как 

складываются взаимоотношения с учащимися, во многом зависит 

продуктивность воспитательного процесса. 

Для преодоления психологических барьеров нужно: 

- постараться как бы «остановиться – оглянуться» и тщательно 

проанализировать, не возникает ли у вас тот или иной барьер в общении; 

- в процессе общения стремиться уходить от тех стереотипов, которые 

мешают успешному взаимодействию (манерность, дистанционность, 

дидактизм и др.) 

Чем выше авторитет учителя, тем меньше преград на пути усвоения 

предлагаемой информации. 

2. Обязательное установление личностного контакта с детьми. 



40 
 

Людей всегда волнует их личность – отношение к ней, понимание, 

уважение и т. п. Учащийся, особенно подросток, хочет, чтобы его 

воспринимали именно как личность. Этим объясняется его стремление к 

самоутверждению, к самореализации. Поэтому в процессе общения с 

учащимися весьма важно устанавливать личностный контакт. 

Вспомним, что все люди делятся на 3 категории по ведущему каналу 

восприятия (кинестетик, визуал, аудиал). 

Одному ребенку будет приятно наше тактильное прикосновение 

(дотронуться до руки, погладить по голове, прижать к себе). К другому нужно 

обратиться с какими-нибудь словами (назвать по имени, сказать что-либо в его 

адрес), а третьему, возможно, будет достаточно того, что мы смотрим на него и 

устанавливаем визуальный контакт. 

3. Демонстрация собственной расположенности,  которая проявляется в 

том, как мы улыбаемся (открыто, непринужденно или с ехидцей), с какой 

интонацией говорим (по-дружески, авторитарно и т.д.),  как экспрессивно 

окрашиваются наши движения (сдержанно, пренебрежительно, суетливо и т. 

д.). 

4. Постоянное проявление интереса к своим ученикам. 

В общении с учащимися всегда должен присутствовать неподдельный 

интерес к личности ребенка. Проявление интереса выражается в том, как 

педагог слушает своего собеседника, задает вопросы, сопереживает ему, 

подтверждая  свое внимание репликами. 

5. Оказание и просьба помощи. Во всякой деятельности учеников нужно 

создать положительный психологический фон, фон радости и одобрения через 

авансирование, через подчеркивание индивидуальной исключительности, через 

снятие страха, через оказание скрытой помощи. 

Педагогическое требование. 

Посредством своих педагогических воздействий мы формируем у 

учащихся ценностное отношение или добиваемся проявления желаемого 

поведения. Для этого мы предъявляем разнообразные требования к учащимся. 

Предъявление требования сочетается с уважением: если учитель не 

требователен, то это характеризует его беспечность по отношению к 

воспитанникам. 

Как предъявлять педагогическое требование? 

Требование должно быть доведено до конца. 

Если вы попросили что-то сделать, то необходимо добиться выполнения 

этого требования. Нельзя останавливаться на полпути: в этом случае у ребенка 

создается впечатление, что учитель сам несерьезно относится к своему 

требованию. 

Требование должно подкрепляться четкой инструктивной программой 

действий. 

Грамотная, продуманная, а иногда и подробная инструкция – гарантия 

успеха. 

Требование должно предъявляться в этичной форме. 
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Следует помнить, что и ребенку, и взрослому психологически легче 

выполнять требование, излагаемое как совет или предложение. 

Как можно начать общение с учеником? С каких речевых формул? 

(Сделай, пожалуйста; будь добр.) 

Требование должно произноситься решительным, энергичным 

тоном, побуждающим к действию. 

Требование, произнесенное робким, дрожащим голосом, проигрывает 

по сравнению с тем, которое предъявляется уверенно. 

Здесь педагогу понадобится его умение произносить одну и ту же 

фразу с разнообразными интонационными вариациями. 

Целесообразность и разумность требования, его 

аргументированность помогают ученику вникнуть в суть того, что от него 

хотят. 

Педагогическое поощрение. 

Важной частью педагогического общения является позитивное 

отношение педагога к личности учащегося и система приемов поощрения. 

Однако само поощрение может быть как эффективным, так и 

неэффективным. Рассмотрим критерии и признаки эффективного общения: 

1) Осуществляется постоянно. 

2) Сопровождается объяснением, что именно достойно поощрения. 

3) Учитель поощряет достижения определенных результатов. 

4) Ориентирует учащегося на умение организовывать работу с целью 

достижения хороших результатов. 

5) Связывает достигнутое с затраченными усилиями, полагая, что 

такой успех может быть достигнут и впредь. 

6) Учитель дает сравнение прошлых и настоящих достижений 

обучающегося. 

Если педагогическое поощрение соответствует данным требованиям, 

то оно воздействует на мотивационную сферу личности обучающегося. 

Опираясь на внутренние стимулы, обучающийся с удовольствием 

выполняет задание, потому что оно интересное, или хочет развить 

соответствующее умение, то есть получает удовлетворение от самого 

процесса учения. 

Такое поощрение способствует проявлению заинтересованности в 

новой работе, когда прежнее задание выполнено. 

На формирование эффективного индивидуального стиля деятельности 

преподавателя оказывают влияние различные субъективные и 

объективные факторы, а также психологические механизмы, знание 

которых - обязательное условие для проявления и утверждения высокой 

педагогической культуры учителя как субъекта педагогической 

деятельности. Эффективный стиль - тот, когда учитель постоянно находит 

оптимальные сочетания в способе стимуляции и активизации учеников, 

гибко разрешая педагогическую ситуацию в процессе достижения 

конечных образовательных целей. Определенный алгоритм этих сочетаний 
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в самоорганизации и саморегуляции профессионального поведения учителей и 

характеризует тот или иной индивидуальный стиль педагогической 

деятельности, о котором говорилось выше. 

Эффективный стиль общения - тот, когда преподаватель постоянно 

находит оптимальные сочетания в способе стимуляции и активизации 

обучающихся, гибко разрешая педагогическую ситуацию в процессе 

достижения конечных образовательных целей.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Клопцова Л.И., преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Современный уровень социально-экономического развития страны требует 

от системы профессионального образования ставить своей главной целью 

подготовку для общества квалифицированных специалистов, способных 

работать в опережающем, инновационном режиме, мыслить и действовать 

нестандартно, принимать оптимальные решения в ситуациях, выходящих за 

пределы имеющейся информации. Главной задачей профессионального 

образования становится формирование у выпускника общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих ему овладеть видами 

деятельности, указанными в ФГОС по избранной специальности или 

профессии. 

При реализации стандарта среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования необходим обновленный подход к организации образовательного 

процесса.  

К сожалению, у многих обучающихся при переходе от ступени к ступени 

образования возникают проблемы с успеваемостью. Причины не всегда 

связаны с работоспособностью или интеллектуальными возможностями 

обучающегося. Зачастую падает учебная мотивация и снижается 

интерес к учению. Задача преподавателя - создать возможность каждому 

участнику образовательного процесса преодолеть барьер «неуспевающего»,  

повысить самооценку, установить отношения сотрудничества между 

преподавателем и обучающимся. В «Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемых на базе ООО» одной из основных проблем 

обучения общеобразовательным дисциплинам выделена проблема мотивации.  

Одной из задач Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе ООО, является разработка и внедрение методик 
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преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом интенсивного 

обучения. 

На основе данного документа можно сделать вывод о том, что 

интенсификация общеобразовательной подготовки включает организационные 

инструменты реализации блока общеобразовательных дисциплин (оптимизация 

сроков усвоения, оптимальный отбор дисциплин, проведение интегрированных 

занятий, обеспечение междисциплинарных связей, концентрированное 

изучение, пропедевтическая направленность) и технологию интенсивного 

обучения, которая включает интенсивные методы, активизирующие 

познавательные способности обучающихся. Для осуществления интеграции 

содержания математики с отдельными курсами, дисциплинами, модулями с 

учетом профессиональной направленности получаемой специальности или 

профессии, необходимо учитывать критерии отбора профессионально значимой 

информации: 

1. значимость (имеющая профессиональный познавательный интерес для 

обучающихся); 

2. доступность (содержание должно быть знакомым и соотноситься с 

материалом профильных дисциплин); 

3. оптимальность (профессионально значимое содержание должно быть 

задействовано в минимально возможном объеме, оно не должно 

«перекрывать», «затмевать» математическую ценность материала). 

Одним из путей достижения интенсивности обучения математике является 

обеспечение междисциплинарных связей (профессионально-ориентированные 

задачи и бинарные уроки). 

В профессионально-ориентированном обучении математике студентов 

можно выделить следующие направления их подготовки:  

- общеобразовательное направление, основная цель которого - базовая 

математическая подготовка в контексте будущей профессиональной 

деятельности выпускника; 

- развивающее направление, приоритетом которого является развитие 

качеств мышления и качеств личности; 

- прикладное направление, основная его цель - практико-ориентированная 

подготовка в рамках предполагаемой профессиональной деятельности. 

Прикладная направленность обучения математике предполагает 

ориентацию его содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами 

других наук, на подготовку обучающихся к использованию математических 

знаний в предстоящей профессиональной деятельности, на широкое 

применение в процессе обучения современных информационных технологий. 

Прикладная и профессиональная направленность обучения математике тесно 

переплетаются в реальном образовательном процессе. Практика показывает, 

что студенты с интересом решают и воспринимают задачи с профессиональным 

содержанием. Обучающиеся с увлечением наблюдают, как из практической 

задачи возникает теоретическая, и как чисто теоретической задаче можно 

придать практическую форму.  
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Профессиональная направленность в процессе обучения математики 

является формой межпредметной связи и взаимосвязью общеобразовательных 

и профессиональных знаний. Задачами профессионально-ориентированного 

подхода в процессе обучения математике являются: 

- показать связь математики с реальной действительностью;  

- усилить практическую направленность для качественной подготовки 

студентов;  

- формировать умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Одним из направлений профессионально-ориентированного обучения 

является решение специально подобранного комплекса задач с 

профессиональным содержанием. В процессе решения таких задач 

формируется техническое мышление, которое позволяет студентам 

осуществлять математизацию произвольных ситуаций не только при изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла, но и в будущей профессиональной деятельности. 

Будущий техник постоянно сталкивается с потребностью в тех или иных 

математических знаниях. Поэтому учебную дисциплину «Математика» 

необходимо рассматривать как важнейшую составляющую качественной 

подготовки специалистов технического профиля.  

Технология профессионально-ориентированного обучения должна 

осуществляться поэтапно: 

1. Формирование умений решать задачи с профессиональной 

направленностью на алгоритмическом уровне и умений формулировать 

прикладные задачи на операционном уровне.  

2. Формирование умений решать задачи с профессиональной 

направленностью на эвристическом уровне и умений формулировать эти задачи 

на технологическом уровне. 

3. Формирование умений решать прикладные и практические задачи 

технического профиля на творческом уровне и умений формулировать 

прикладные задачи на обобщенном уровне.  

Математические задачи с профессиональной направленностью должны: 

1. Иметь реальное, практическое содержание, раскрывающее 

практическую ценность и значимость приобретенных математических знаний; 

2. Отражать межпредметные связи различных дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов на конкретных примерах 

с практическим содержанием; 

3. Отражать производственную ситуацию, показывая применение 

математических знаний и методов в выбранной специальности; 

4. Содержать численные данные, которые соответствуют 

существующим на практике; 

5. Предполагать проведение приближенных вычислений, а также 

применение вычислительной техники. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО студенты, изучая учебную 

дисциплину «Математика», должны знать основные численные методы 

решения прикладных задач. Для решения этой дидактической задачи студентам 

необходимо показать взаимосвязь методов обучения решению учебных задач с 

методами, применяемыми на практике; раскрыть особенности прикладной 

математики. 

Используемый на учебных занятиях комплекс подобранных задач, 

имеющих реальное, практическое содержание, раскрывающих практическую 

ценность и значимость приобретенных математических знаний, можно условно 

распределить на группы: 

I. Задачи на расчеты допустимой массы при перевозке грузов: 

1. Определить, сколько дизельного топлива (плотность  = 0,83 т/м3) в 

бочках можно перевезти на автомобиле КамАЗ-5320 с номинальной 

грузоподъемностью 8 т. Для перевозки дизельного топлива выбираем бочки 

стальные сварные вместимостью 0,2м3 (200 л), диаметр бочки 590 мм, высота 

815 мм, масса 30 кг; внутренние габаритные размеры кузова  5200х2300 мм.  

2. Определить возможный объем перевозки тарно-штучного груза на 

автомобиле ЗИЛ-431410 с номинальной грузоподъемностью 6 т. Габаритные 

размеры грузового места  600х400х228 мм, масса 30 кг; внутренние габаритные 

размеры кузова - 3752х2326х575 мм. 

3. Масса легкового автомобиля 1050 кг, вместимость 5 человек, которые 

весят в среднем 70 кг, плюс 10 кг груза на каждого человека – это разрешенная 

максимальная масса для автомобиля. Необходимо на этом автомобиле, в 

котором едут 4 человека перевезти груз массой 220 кг. Соответствует ли вес 

перевозимого груза разрешенной максимальной массе автомобиля?  

4. Найти вместимость большегрузного транспортного прицепа высотой 

1,5 м, у которого дно и верх - прямоугольники, размеры которых 

соответственно равны: 2 и 2,5; 2,8 и 3,5 м. 

II. Задачи на расчеты норм расхода топлива: 

1. Произвести расчет затрат горючего на 100 км, если вначале спидометр 

показывал 10540 км, в конце пробега (при дозаправке) — 10820 км, затрачено 

25 л горючего. 

2. Водителю необходимо преодолеть путь из пункта А в пункт  В, 

протяженность этого пути 30 км. Машина расходует 10 литров бензина на 100 

км. Сколько потребуется бензина для преодоления пути  туда и обратно? 

III. Задачи на определение условий безопасного управления 

транспортными средствами: 

1. Определить безопасную дистанцию при движении автомобиля со  

V=90 км/ч. Безопасной считается дистанция, которую автомобиль проходит по 

сухой дороге за 2 секунды, при движении по скользкому, мокрому покрытию, 

безопасной дистанцией будет считаться 4 или 5 секунд. 

2. Выдержит ли ледяная переправа грузовой автомобиль КАМАЗ 4310 

массой 16000 кг, если толщина льда 45 см?  
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3. Легковой автомобиль движется по сухой дороге со скоростью 40 

км/час. Тормозной путь легкового автомобиля при этой скорости, составляет 

14,7 м. Какую длину составит остановочный путь, если реакция водителя 

составляет 1сек? 

4. Реакция водителя не должна превышать 1 сек. Какое расстояние 

пройдет автомобиль за 1 секунду при V=80 км/ч?  

IV. Задачи на определение  пути , скорости, ускорения: 

1. При запуске двигателя его шкив в течение первых нескольких секунд 

вращается согласно уравнению   = 0,2t³. Определить скорость и ускорение 

точек, расположенных на ободе шкива, в момент времени t = 5сек. 

2. Путь от пункта назначения до пункта прибытия составляет 350 км. 

Это расстояние автомобиль преодолевает со скоростью 70 км/ч, за какое время 

автомобиль преодолеет путь? 

3. Из пункта А в пункт В навстречу друг другу выехали два автомобиля. 

Скорость автомобилей 55 км/ч и 60 км/ч. Через какое время автомобили 

встретятся, если расстояние между пунктами составляет 460 км? 

4. Два грузовика выехали в рейс по взаимно-перпендикулярным 

дорогам. Скорость одного – 50 км/ч, скорость другого – 60 км/ч, в данный 

момент они находятся на расстоянии 7 км и 10 км от начала пути. Через какое 

время расстояние между ними будет 35 км/ч? 

V. Задачи на определение абсолютной и относительной погрешностей: 

1. Давление в шине автомобиля измерено с помощью палочного 

манометра (погрешность ±10%) и пружинного манометра (погрешность ±2,5%). 

Первый показал значение 1,8 кПа, второй 2,0 кПа. Найдите действительное 

значение величины. 

2. Масса медной проволоки, взвешенная на технохимических весах 

равна 2,89 г. Запишите результат эксперимента с учетом погрешности. 

3. Лаборантами выполнены три параллельных опыта и получены 

концентрации свинца в руде – 4,8 моль/л; 5,0 моль/л и 4,9 моль/л. 

Действительное значение концентрации по техническим документам 

составляет 4,7 моль/л. Определите относительную и абсолютную погрешности 

анализа. 

Задачи с профессиональной направленностью охватывают достаточно 

большой спектр приложений математики в автомобильной отрасли. Их 

решение способствует формированию у студентов способностей находить в 

профессиональной ситуации существенные признаки математического понятия, 

подводить объект под математическое понятие, использовать его в новых 

условиях. 

Основными методами и приемами решения задач с профессиональным 

содержанием студенты овладевают на практических занятиях, которые имеют 

важное значение в реализации связи теории с практикой. Решая задачи с 

профессиональной направленностью, целесообразно придерживаться 

следующего алгоритма:  

1. Анализ условия задачи.  
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Формулировка задачи осуществляется на описательном языке. От 

правильной постановки задачи, указания ресурсов, которыми мы располагаем, 

зависит результат  ее решения.  

2. Построение математической модели задачи. 

3. Перевод исходной задачи на математический язык: вводятся 

переменные, ищутся связи между ними и устанавливаются ограничения на них, 

которые записываются в виде уравнений, неравенств или их систем. Любая 

математическая задача — модель каких-то прикладных задач (экономических, 

физических, технических и т.п.). 

4. Решение математической модели задачи.  

Изучается полученная модель. Составляется план решения, если есть 

необходимость, то целесообразно сделать рисунок. Если задача является 

типовой и ее решение определяется в рамках программы учебной дисциплины, 

то она решается по соответствующему ей алгоритму. Если задача никогда не 

решалась, то ищется необходимый алгоритм. 

5. Интерпретация решения.  

Это перевод решения задачи на исходный профессиональный язык  и  

конкретизация прикладного смысла ответа задачи.  

В процессе решения задач с профессиональным содержанием 

предусматривается совершенствование рационального применения 

теоретических знаний к решению практических задач, развития 

пространственного воображения и вычислительных навыков студентов, 

организации самостоятельной работы с измерительными приборами, 

таблицами, справочной литературой. Специальных методик использования 

профессионально-ориентированных задач и их составления при обучении 

математике разработано недостаточно. Поэтому необходимо составлять такие 

задачи и определять их место на уроках математики, а также привлекать 

студентов к творческому процессу конструирования задач с профессиональным 

содержанием.  

Возможность реализации приобретаемых знаний способствует развитию 

мотивации к обучению и достижению успеха. Решение задач 

профессионального характера на учебных занятиях способствует развитию 

интереса к математике как к науке и как к профессионально значимой 

дисциплине, показывает прикладной, реально ощутимый характер математики. 

Студенты понимают, что математика - важная дисциплина в их образовании. 

Любая конструкция, любой технологический процесс требует расчетов, порой 

содержащих больше математики, чем техники.  

Практика показала, что систематическая работа по решению задач с 

профессиональной направленностью и использование разнообразных приёмов 

по их конструированию дает положительные результаты.  

 

Используемая литература и источники 
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2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и 
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Лисина М. В., преподаватель, 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»    

 

Практико-ориентированное обучение – это целенаправленная 

подготовка студента к профессиональной деятельности, связанной с 

использованием иностранного языка в качестве средства профессиональной 

коммуникации. 

 Если 10 лет назад студентам нужно было объяснять, зачем им нужно 

изучать иностранный язык в техникуме, то сейчас сформировалось  поколение 

людей, которым необходимо знание языка.  Квалифицированным специалистам 

приходится читать книги и журналы, доступные только на иностранном языке. 

Некоторые люди в профессиональной деятельности сталкиваются с 

необходимостью изучать технические инструкции и документы на 

иностранном языке, заказывать запчасти в интернете. Некоторые ребята стали 

общаться в интернете с носителями языка. Последнее время появилось много 

англицизмов. Нас уже не удивляют такие слова как: бартер (barter)-обмен; 

дефолт (default)-кризис, проблема; саммит (summit)-встреча, съезд, совещание; 

бизнес(business); боулинг (bowling); дайвинг (diving);  фитнесс (fitness); 

провайдер (provider) онлайн(online); ник(nick); спикер – докладчик- speaker; 

паблик – публичная страница-public page; кастинг – отбор-casting; фейк – 

фальшивка, подделка-fake; селфи – фото,автопортрет-selfie; скриншот – снимок 

экрана, фотокопии-screenshot; флешмоб – вспышка толпы-flashmob; VIP – 

очень важная персона; ресепшн – приемная-reception.  

К сожалению, значение некоторых слов многие не знают, а употребляют  

только потому, что это модно. В нашей речи употребление заимствованных 

слов не всегда бывает уместным. Безусловно, в самих заимствованиях нет 

ничего плохого. Однако значение этих слов должно быть понятно как 

говорящему, так и слушающему, а их употребление – уместно и оправдано. 

Начиная курс уроков иностранного языка необходимо донести до 

студентов значимость знания языка, привить любовь к своему предмету, 

мотивировать их на изучение предмета, а главное создать каждому ситуацию 

успеха.  
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На вводном уроке я задаю вопрос: «Как вы  считаете, вам необходимо 

знание иностранного языка?» И все чаще и чаще можно услышать ответ «Да» 

 Мотивация к изучению теоретического материала идёт от потребности в 

решении практической задачи. При организации обучения специалиста и 

формировании содержания языкового образования акцент необходимо делать 

на специфику профессиональной деятельности будущих специалистов, 

решающих реальные профессиональные задачи. Практико-ориентированный 

подход к языковому обучению должен применяться последовательно, что 

позволит поэтапно формировать межкультурную коммуникативную 

компетентность в рамках становления профессиональной личности студента. 

На первом этапе происходит адаптация студентов к образовательному 

процессу и понимание значимости знания иностранного языка для успешной 

профессиональной деятельности в будущем. На данном этапе преподавателям 

приходится столкнуться с рядом трудностей: 

1) недостаточный уровень владения иностранным языком по окончании 

средней школы; 

2) разноуровневые группы, в которые объединены студенты с разным 

уровнем сформированности коммуникативной компетенции. 

 На данном этапе необходимо мотивировать ребят, показать значимость 

знания языка и его применение в повседневной жизни. На этом этапе стоит 

задача систематизировать знания, умения и навыки, полученные  в средней 

школе. Для этих целей широко применяется дифференцированный подход и 

личностостно-ориентированное обучение, позволяющее наиболее эффективно 

вовлекать разноуровневых студентов в процесс формирования 

коммуникативной компетенции.  

На следующем этапе происходит специализация, углубление и укрепление 

профессиональных интересов студентов. Система упражнений на этом этапе 

должна отвечать таким требованиям, как ситуативность заданий, цикличность, 

постепенное увеличение сложности поставленных задач. Снимаем языковой 

барьер и начинаем с интернациональных слов: Specialist, automobile, industry, 

production, phase, technology, process, test, mass, fact, service, comfortable, 

ecological, method, type, corrosion, material, optimal, problem, mechanism, control, 

system. 

Изучая темы «Детали, механизмы» студенты часто составляют цифровые 

тесты на закрепление лексики самостоятельно, выполняют взаимопроверку, 

самостоятельно оценивают работы. Им это очень нравится. Они сами 

выступают в роли учителя. 

В комплекс языковых упражнений включаются упражнения, 

способствующие снятию специфических, сугубо профессиональных трудностей 

общения. К данному комплексу упражнений можно отнести понимание и 

употребление лексических единиц профессионального словаря, и возможность 

перехода от письменной коммуникации к устной. Студентам предлагаются 

следующие упражнения: подберите определения к новым словам из списка; 

вставьте пропущенные слова; закончите предложения, используя слова и 



52 
 

словосочетаниями из активного словаря; уберите лишнее слово из цепочки 

слов; решите кроссворд; выберите один правильный вариант перевода слова  из 

трех предложенных; заполните таблицу требуемой лексикой на основе 

информации из текста; распределите выделенные слова в тексте по частям 

речи, как показано в модели, образуйте отсутствующие части речи 

самостоятельно; соотнесите картинку с графическим описанием; подберите 

синонимы/антонимы. 

Далее идут условно-речевые упражнения, которые, в первую очередь, 

направлены на тренировку языкового и речевого материала в ситуациях 

условной коммуникации. Например: составьте диалог по образцу, обращая 

внимание на активную лексику урока; поставьте реплики диалога в правильном 

порядке; дополните таблицу недостающей информацией из текста; опишите, 

например, обязанности техника или мастера, используя опорные пункты. 

Следующий вид  заданий составляют речевые упражнения. Они 

направлены на контроль и совершенствование коммуникативных навыков 

студентов, а также на развитие умений использования изученных языковых 

форм и речевых образцов в различных ситуациях общения, что позволяет 

студентам продемонстрировать уровень владения иностранным языком. К 

распространенным установкам речевых упражнений относятся: обсудите в паре 

/ мини-группе вопросы по предлагаемой теме, сделайте выводы, выскажите 

свое мнение; составьте вопросы профессиональной направленности с 

привлечением дополнительных источников. 

Выбор упражнений для отработки всех видов речевой деятельности 

(чтения, говорения, аудирования, письма) зависит от уровня владения 

иностранным языком и прогрессом студентов. Количество тех или иных видов 

упражнений выбирается преподавателем, поскольку только он может 

определить темп, сложность и необходимость более тщательной отработки 

видов речевой деятельности внутри конкретной группы студентов. Следует 

отметить, что в обязательном порядке должен быть контроль за 

сформированностью навыков и постепенное нарастание сложности 

выполняемых упражнений. 

Исходя из реальных условий образовательного пространства, 

моделировать профессиональную деятельность на иностранном языке можно в 

рамках деловых ролевых игр, воссоздающих условную языковую среду. Чем 

чаще используется другой язык в общении, тем сильнее вырабатывается 

привычка к другому образу формирования мыслей. 

Доказано, что изучение языка способствует в целом формированию 

деловых навыков, развитию способности принимать решения и брать на себя 

ответственность. Деловая ролевая игра, позволяет условно воспроизводить 

реальную практическую деятельность, создаёт условия реального общения на 

иностранном языке. Обучение приобретает совместный характер, и развитие 

личности специалиста осуществляется с учетом компетентных предметных 

действий и норм социальных отношений в профессиональном сообществе. 

Таким образом, деловые ролевые игры на иностранном языке 
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профессиональной направленности развивают коммуникативные навыки и 

профессиональные компетенции. Происходит не механическое накопление 

информации, а деятельностное усвоение какой-то сферы человеческой 

деятельности в динамике развития сюжета деловой игры, что позволяет 

радикально сократить время накопления профессионального опыта. В деловой 

игре участники самоутверждаются не только как личности, но и, прежде всего, 

как специалисты в своей области трудовой деятельности и раскрывают свой 

потенциал. 

Такими образом, обучение иностранному языку с использованием 

практико-ориентированного подхода (адаптация, специализация, практическая 

ориентация), способствует формированию активной и творческой личности 

будущего специалиста, способного успешно применять лингвистические 

знания в профессиональной деятельности, что является одним из актуальных и 

перспективных направлений развития профессионального образования.  

Подготовка специалистов заключается в формировании таких 

коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять 

профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и 

ситуациях. Тем не менее, современный практико-ориентированный подход 

рассматривает иностранный язык не только, как средство общения, но и как 

средство формирования многоязычной личности, вобравшей в себя ценности 

родной и иноязычной культур и готовой к межкультурному общению. 

В целом, одной из главных задач современного  профессионального 

образования, является создание условий для перевода студента из объекта в 

субъект учебного процесса. Для этого нам нужно готовить активных, 

инициативных, самостоятельно мыслящих, творческих специалистов. 

«Великая цель образования – это не знания, а действия» Гербер Спенсер 

(английский философ и социолог) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

Лихтер И.И, преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

В современном обществе необходимыми элементами жизненной позиции 

личности являются гражданственность и патриотизм. При этом 

гражданственность обычно трактуют  как:  

во-первых, как форму идентичности человека, выражающуюся в 

установлении его связи с конкретным обществом и государством на основе 

принятия и усвоения общих ценностей, смыслов и норм поведения и взаимной 

ответственности;  

во-вторых, как политическую позицию личности, реализующуюся в ее 

готовности и способности к участию в решении общественных и 

государственных проблем, в ощущении сопричастности социальным процессам 

и интересе к ним;  

в-третьих, качественное состояние общества и личности, достигнутое в 

ходе развития, противоположное по своему содержанию традиционности, 

радикализму и иррациональности, базирующееся на принципах рационализма и 

свободного обмена результатами своей деятельности.  

Патриотизм, в свою очередь, представляет собой любовь к своей стране, 

заботу о ее процветании и благополучии. Патриотизм – одна из важных 

составляющих гражданственности.  

Гражданственность и патриотизм молодого человека не являются 

врожденными качествами или свойствами личности, а формируются в процессе 

воспитания и саморазвития. Не секрет, что среди современной молодежи часто 

не популярны данные понятия. Поэтому одной из задач современного 

образования является воспитание у обучающихся чувств гражданственности и 

патриотизма. 

При этом гражданское и патриотическое воспитание заключается в 

получении и усвоении человеком знаний о системе взаимоотношений 

государства и личности, о ее правах и обязанностях. Цель воспитания – 

способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, 

нравственных позиций (воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений обучающихся о родном городе, о героях 

Великой Отечественной войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия и 

т.д.). 
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В настоящее время традиционные формы патриотического воспитания не 

всегда срабатывают. Поэтому возникла необходимость выработки новых форм 

и методов  патриотического  и гражданского становления личности  в  работе 

техникума. Одним из современных методов воспитания гражданственности и 

патриотизма является воспитание через использование ИКТ на различных 

уроках.  

Посмотрим, как это происходит в нашем ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум». Определим несколько направлений 

использования ИКТ на уроках во внеурочной деятельности, помогающих 

воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Стоя на позиции деятельностного подхода, хотелось бы особо подчеркнуть 

субъектную сущность воспитания: обучающийся развивается только в 

самостоятельной активной деятельности. Метод проектов позволяет строить 

обучение и воспитание на активной основе, через целесообразную деятельность 

обучающегося, сообразуясь с его личным интересом. Как пример, проектная 

деятельность на уроках литературы + информатики. Всем  обучающимся было 

предложено для получения зачета по литературе выбрать себе русского 

(российского) писателя (поэта), деятельность которого должно быть 

исследована, изучена, на основании полученных данных необходимо было 

сделать и защитить презентацию перед группой. Возможность воспользоваться 

готовой презентацией из интернета отсутствовала, потому что коллективно был 

определен  перечень вопросов, на которые необходимо было найти ответы в 

сети Интернет. Затем на уроках  информатики  оформлялись презентации. 

Обязательным моментом исследования было определить отношение автора к 

понятию Родины, отчизны и т.д., подтвердить результаты или чтением стихов 

или выдержек из произведений.  

Каждый гражданин должен не только любить свою Родину, но знать и 

уметь защищать свои права. Уголовный кодекс Российской Федерации - 

основной и единственный источник уголовного права, единственный 

нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на 

территории Российской Федерации - России. Речь не идет о специальных 

предметах (обществознание, основы права), речь идет, например, об уроке 

информатики.  Обычная тема: списки. А в качестве раздаточного материала - 

список  преступлений, по которым ответственность начинается с 14 лет. Или 

любой фрагмент УК РФ при изучении темы Абзац. 

Большими потенциальными возможностями в патриотическом воспитании 

обладает литература. Устное творчество любого народа содержит богатейший 

материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, 

патриотизма. Этой цели служат пословицы, поговорки, песни, былины.  При 

изучении программ PowerPoint, Publisher  дается творческая работа, например, 

составить презентацию (сверстать газету, выпустить бюллетень и т.д.) со 

следующей тематикой: Пословицы о Родине, о своем крае, о ВОВ и т.д. В 

качестве творческой работы возможна работа, когда даются даты развития РФ, 

города, края, области, музея в городе и по ним необходимо оформить текст, 
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презентацию, буклет, сайт, используя графический материал из сети интернет и 

возможности различных программ. Творческая конкурсная работа по истории 

«История моего города»  с оформлением презентации или буклета в рамках 

декадника общеобразовательных предметов - еще один пример использования 

ИКТ для воспитания любви к родному краю. 

Размышления над словом, его анализ, интерпретация помогают 

обучающимся познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и 

познать себя как представителя русской нации. Пытаемся понять смысл слов, 

которые сейчас на слуху, но не всегда правильно используются, например, 

девайс, гаджет, аватар  и т.д. Обучающийся должен найти в интернете значение 

слова, русские синонимы (каждый обучающийся одно слово), затем объяснить 

в группе значение, правильное употребление. 

Сегодня, наверное, нет такой области деятельности, где бы ни 

использовались информационные технологии, владение которыми открывает 

огромные возможности.  

В результате использования ИКТ в патриотическом воспитании мы 

формируем личность: 

 Креативную. 

 Владеющую современными информационно-коммуникационными 

технологиями. 

 Умеющую работать в разных группах. 

 Владеющую коммуникативными навыками и умениями. 

 Личность-патриота. 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Мелентьева А.А., Збарацкая Т.В., 

преподаватели УИФ ГБПОУ «ИЭК» 
 

 

В 21 век, век современных технологий и инноваций изменения в 

экономической деятельности государства значительно повышают требования к 

профессиональным качествам работников. Ведущим критерием качества 

подготовки молодых специалистов  становится «профессиональная 

компетентность». 

Ключевые слова современного специалиста: качество, профессиональная 

подготовка, рабочие кадры, работодатели, образовательные организации. 

Высокая квалификация работников, профессиональная гибкость и 

адаптационная способность становятся также основой их социальной 

защищенности: такие работники наиболее конкурентоспособны, востребованы, 

мобильны на рынке труда. 

Повышение качества подготовки кадров в системе профессионального 

образования и взаимодействие с предприятиями партнерами – одна из 

ключевых стратегических целей развития образования в России.  

Актуальность данной темы состоит в том, что ориентация учреждений 

СПО на спрос со стороны работодателей должна сопровождаться изменениями 

как в содержательном, так и в организационном аспектах. Работодатели – не 

только потребители образовательных услуг, но и основные партнеры сферы 

образования. 

Целью работы является рассмотрение вопроса  о взаимодействия 

образовательных учреждений с работодателями по подготовке компетентных 

специалистов. 

В процессе исследовательской работы рассмотреть следующие задачи: 

1. Направления взаимодействия учреждений СПО с работодателями; 

2. Перечислить эффективные формы взаимодействия. 

Теоретической и методической основой исследования послужили труды 

таких авторов как Владимирова Н. В, Чернова А. А, Симонова А.А., 

Дворникова М.Ю.  

Современный мир как космический корабль летит со сверхскоростью, 

особенно последние десятилетия. Компьютеризация пространства, разработка и 

создание новых программных продуктов, развитие искусственного интеллекта 

ведут к возникновению новых современных технологий и профессий, развитию 

и совершенствованию уже существующих. 
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Основной целью современного профессионального образования является 

подготовка квалифицированных кадров, соответствующих актуальным 

требованиям рынка труда. Ориентация учреждений СПО на спрос со стороны 

работодателей должна сопровождаться изменениями, как в содержательном, 

так и в организационном аспектах. Работодатели – не только потребители 

образовательных услуг, но и основные партнеры сферы образования. 

Сегодня, профессиональное образование не является замкнутой системой. 

Оно тесно связано с производственной деятельностью, бизнесом, органами 

государственной власти и местного самоуправления и представляет собой 

глобальную программу социального партнерства. Развивая сотрудничество 

между образовательным учреждением и работодателем очень важно выстроить 

налаженный механизм партнерства, который будет отлаживаться и 

совершенствоваться. Взаимодействие учебных заведений и предприятий как 

компонент интеграции (развитие устойчивых экономических, политических, 

социальных и культурных связей между государствами, процесс их сближения, 

объединения) профессионального образования и производства приносит 

качественные и количественные результаты.  

Цели взаимодействия образовательных организаций: 

1. Обеспечение качественного профессионального образования за счет 

максимального учета требований работодателей; 

2. Повышение конкурентоспособности, профессиональной 

компетентности и мобильности кадров. 

В условиях современной рыночной экономики все больше и больше 

возрастает спрос на работников нового типа, работников, которые могут 

создавать и эффективно использовать технику, технологию и продукцию новых 

поколений. В результате чего, будущему абитуриенту важно правильно 

определиться со своей будущей специальностью. 

Одним из основных показателей, характеризующих качество подготовки 

специалистов СПО, является востребованность выпускников на рынке труда в 

энергетических компаниях и других, где требуются мотивированные 

грамотные, не боящиеся трудностей желающие работать и зарабатывать 

молодые люди, владеющие техническими, экономическими, графическими 

знаниями, с искоркой в глазах, быстрореагирующие на новизну и  изменение 

процессов в производстве. Если вы не готовы  «Это не к нам». 

В процессе обучения целесообразно использование дуальной системы. 

Дуальная система «широко используется в Германии»   ̶это вид обучения, при 

котором теоретические знания студент получает в образовательном 

учреждении, а практические навыки̶ на производстве или в организациях, где 

ему придется работать. Тогда еще требуется помощь руководителей 

предприятий, желающих получить нужных специалистов. 

Развитие такой системы в стране выгодно, в первую очередь, 

предприятиям, и мотивирует учащихся. 

Колледжи и техникумы вместе с предприятиями могут формировать и 

«взращивать» под себя профессиональные кадры. 
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Трудоустройство выпускника - это качество знаний студента, его активная 

внутренняя  позиция, его желание реализовывать себя как специалиста и 

человека. 

Не секрет, что одна из существенных трудностей взаимодействия учебных 

заведений и работодателей заключается в том, что субъекты взаимодействия 

относятся к различным формам собственности, имеют различное подчинение, 

поэтому согласование целей их деятельности, формирование согласованных 

целенаправленных мероприятий по повышению качества подготовки 

специалистов, а также установление постоянно действующих прямых и 

обратных связей требуют специального проектирования и разработки 

соответствующего организационно-правового обеспечения. 

Взаимодействие учреждений СПО с работодателями должно развиваться в 

следующих направлениях: 

1. Совершенствование содержания образования; 

2. Ориентация на рынок труда; 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса; 

4. Материально-техническое обеспечение; 

5. Привлечение дополнительных финансовых средств; 

6. Система контроля качества образования; 

7. Трудоустройство выпускников. 

Для того чтобы комплексно реализовать задачи по всем направлениям, 

учреждениям СПО и работодателям необходимо выбрать наиболее 

эффективные формы взаимодействия: 

1. Целевое обучение 

2. Дуальное обучение 

3. Сетевое взаимодействие 

4. Учебная форма (практика), где студенты получат наибольший опыт. 

Всем известно в стране большой дефицит рабочих кадров. Рабочие 

профессии сегодня самые востребованные и требуют очень широкой 

подготовки. В обществе в настоящее время стали цениться люди умеющие 

работать руками и обладающие практическими навыками. 

Поэтому преподаватели должны в первую очередь быть специалистами в 

данной отрасли должны обучаться и повышать свой профессиональный 

уровень, а также развивать навыки через общение и взаимодействие с 

коллегами на курсах повышения квалификации, проходить производственные 

курсы, которые имеют очень важное значение, для того чтобы быть в курсе 

различных производственных изменений, инноваций. 

Преподаватели, должны дать студентам такие умения и навыки, чтобы они 

были востребованы на рынке труда.  

Наша задача, совершенствуясь и обучаясь новому, помочь студентам – 

будущим специалистам – приобрести такие навыки и умения, чтобы они были 

технически грамотными; способны к инновациям, саморазвитию способны 

переориентироваться и осваивать новые виды деятельности, могли 
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конкурировать с другими специалистами в профессии и быть востребованными 

на рынке труда. 

Организовывать в колледжах профессиональные мастерские и курсы, где 

учащийся СПО получал бы полноценную дополнительную специальность. 

Снижение качества образования на современном этапе во многом 

обусловлено различными факторами: пандемией, нежеланием работодателей 

плодотворно сотрудничать с образовательным учреждением и устаревшей 

материально-технической базой ряда учебных заведений. 

На данном этапе сформировавшаяся система российского среднего 

профессионального образования при рациональной государственной политике 

и экономической поддержке способна обеспечить подготовку грамотных 

специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. 

В заключении хочется сказать. Организация и проведение 

образовательного процесса на производственной площадке предприятия, 

выступающего социальным партнером – это залог наиболее качественного 

формирования профессиональных компетенций, обеспечение достижения 

такого результата профессионального образования, который соответствует 

современному уровню развития производства. Социальное партнерство должно 

быть обеспечено кадрами, способными направить его развитие на достижение 

целей образования. Реализация практико-ориентированной подготовки кадров, 

позволяет получить квалифицированного выпускника не требующего 

«доводки» и адаптации для ведения трудовой деятельности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Никитина Л.Х.,  преподаватель 

ГБПОУ ИО  «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

В связи с непрерывными изменениями в обществе и интеграцией России в 

мировое образовательное пространство необходим переход к использованию 

новых образовательных парадигм. Одной из таких парадигм является 

компетентностный подход. 

Принципиальные изменения, происходящие в современном обществе в 

сфере экономики, политики и социальных отношений изменили требования 

работодателей к специалисту. Это в свою очередь потребовало адекватных 

изменений в системе профессионального образования. В России последние 

годы идет активный поиск эффективных моделей профессионального 

образования, пересматриваются подходы к обновлению содержания 

образования. 

Говоря о содержании профессионального образования, мы, прежде всего, 

имеем в виду государственные образовательные стандарты. 

Действующие еще сегодня стандарты среднего профессионального 

образования, построены на базе профессионально-квалификационной модели 

специалиста. Их анализ показал, что при фиксации характеристик, 

определяющих характер деятельности, используются, как правило, 

расплывчатые формулировки: «быть способным…», «быть готовым…», 

«обладать стремлением к …» и т.п. Их интерпретация как показателей итоговой 

аттестации выпускников превращается в неразрешимую проблему. 

Квалификации базируются на знаниях и умениях. Это в свою очередь дает 

представление об уровне подготовленности будущего специалиста как 

производной от числа прослушанных дисциплин. Учебные дисциплины – это 

лишь различные способы отображения реального, целостного и 

быстроменяющегося мира. Поэтому уровень профессиональной подготовки 

нельзя сводить лишь к сумме уровней обученности различным дисциплинам. 

Существующие стандарты не закладывают возможности оценки качества 

образования выпускников на основе таких показателей, как готовность 

выпускника к будущей профессиональной деятельности, профессиональной 

мотивации. В мировой образовательной практике более широкое применение 

находит сочетание профессионально-квалификационной и модульной моделей. 

При этом исходным является описание профессии, т.е. подробное описание 

профиля выполняемых работником трудовых операций данного вида 
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деятельности, включая необходимые знания, навыки и компетенции. В этой 

связи, необходимы общие рамки, описывающие принципы и процедуры, 

которыми бы могли руководствоваться учреждения профессионального 

образования при реализации обучения. Эти принципы и процедуры 

обеспечения качества включают в себя процесс постановки целей в области 

образования и связанных с ними услуг, процедуры и меры реализации 

поставленных целей, систему мониторинга для измерения продвижения к 

достижению целей и формальную систему оценки, позволяющую делать 

выводы о достижении целей. Описанная модель предусматривает участие как 

самих обучающихся, так и специально обученных специалистов, которые будут 

проводить сравнение целей и результатов; систему обратной связи, 

обеспечивающую внесение необходимых корректив по результатам 

мониторинга. В европейском понимании, стандарты профессионального 

образования призваны отражать в сбалансированной форме требования рынка 

труда и различных категорий его участников, и, поэтому они должны 

основываться на профессиональных стандартах и анализе рынка труда. С точки 

зрения содержания стандарты могут регулировать процессы или результаты. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании представляет 

собой такую организацию образовательного процесса, при которой 

образовательным результатом являются общие и профессиональные 

компетенции выпускника, определяющие способность будущего специалиста 

реализовать на практике свою компетентность. Поэтому в профессиональной 

подготовке особое значение имеет уровень профессиональной компетентности. 

Мы считаем важным, разобраться, что должно формировать учебное 

заведение в будущем специалисте. В настоящее время есть четкое понимание  

основных терминов «компетентность» и «компетенция». Профессиональная 

компетенция – это познаваемая, поддающаяся оценке, совокупность 

взаимосвязанных знаний, умений и навыков, необходимых для 

удовлетворительного выполнения стандартных требований и разрешений 

типовых проблемных ситуаций в указанной профессиональной области.  В 

свою очередь, профессиональная компетентность - это сложное сочетание 

определенных атрибутов личности (компетенций), позволяющее успешно 

выполнять некоторую роль, принятую на себя личностью, и связанные с ней 

функции. Сложность во введении этого понятия состоит еще в том, что оно 

описывает потенциал, который проявляется ситуативно (следовательно, может 

лечь в основу оценки лишь отсроченных результатов образования), а также 

сложность в том, что это понятие описывает инструментарий одновременно 

понимания и действия. Следовательно, к основным задачам профессиональных 

учебных заведений относятся формирование компетенций и создание условий 

для формирования компетентности специалиста. 

Для нашего учебного заведения модель служит основой определения 

направлений мониторинга сформированности заданных характеристик. 

Совместно с работодателями были выделены компоненты профессиональной 

деятельности, а далее определены закономерности их формирования. На основе 
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изучения отдельных компонентов были найдены связи между ними, что 

позволило сформировать модель целостной деятельности специалиста. 

Совместная работа преподавателей техникума и представителей различных 

предприятий и организаций подвело нас к тому, что модель специалиста 

должна включать: 

 представление о целях деятельности специалиста; 

 представление о тех функциях, к выполнению которых он должен быть 

подготовлен, о результатах подготовки компетентного специалиста и его 

индивидуальных качеств, которые должны быть сформированы как 

профессионально важные; 

 представления о нормативных условиях, в которых эта деятельность 

должна протекать; 

 навыки принятия решений, связанные с деятельностью; 

 навыки работы с информацией, обеспечивающей успешность 

деятельности; 

 формирование представлений о личностном смысле деятельности. 

В итоге мы получили модели разных специалистов, которые отличаются 

целями, функциями, компетенциями, знаниями, информационным 

обеспечением. 

Модель специалиста является необходимым условием для организации 

образовательного процесса, в том числе и для организации самостоятельной 

работы студентов, так как она призвана помочь ему понять то, что необходимо 

для его профессиональной деятельности. Кроме того, в ходе реализации 

национального проекта была разрешена проблема приобретения нового учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

Это позволило применить новые педагогические технологии, повысить 

квалификацию преподавателей и в рамках существующих стандартов 

опробовать элементы модульного обучения. 

Контроль качества подготовки является одним из важных аналитико -

диагностических компонентов формирования заданного качества специалиста с 

помощью индикаторов и показателей. 

Нами апробирована система мониторинга уровня сформированности 

профессиональных компетенций, которая представляет собой оценку 

образовательных результатов на уровне сформированности компетенций. За 

основу взят принцип построения контрольных карт Шухарта. 

Технология контроля проверки уровня сформированности 

профессиональных компетенций включает этапы: 

1. определение структурного профиля компетенции; 

2. составление модели компетенции (разработка функциональной карты 

профиля компетенции); 

3. выполнение рубежных контрольных заданий и заполнение контрольных 

карт; 

4. анализ уровня сформированности данной компетенции и определение 

корректирующих действий. 
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Определение структурного профиля компетенции: 

 название компетенции; 

 тип компетенции в общей иерархии (ключевая, сквозная, 

профессиональная); 

 социально-практическая обусловленность и значимость компетенции; 

 личностная значимость компетенции; 

 знания о данном круге реальных объектов; 

 умения и навыки, относящиеся к данному кругу реальных объектов; 

 способы деятельности по отношению к данному кругу реальных 

объектов; 

 индикаторы – примеры, образцы учебных и контрольных заданий по 

определению степени (уровня) компетентности. 

Процесс разработки функциональной карты профиля профессиональной 

компетенции и составление модели компетенции. Одним из важных 

инструментов, необходимых для определения содержания компетенции, 

является функциональный анализ. 

Функциональный анализ профессиональной компетенции – это описание 

элементов ее профиля на языке продуктивных функций. Продуктивная функция 

соответствует действию, направленному на достижение определенного 

результата. Результатом функционального анализа является функциональная 

карта компетенции. 

Процесс разработки функциональной карты профиля профессиональной 

компетенции подразделяется на несколько этапов: 

1. Этап подготовки: 

 уточнение целей; 

 определение ресурсов; 

 издание регламентирующих документов; 

 выбор методов моделирования компетенции: 

 определение содержательных модулей (группа дисциплин); 

 присвоение идентификационных номеров модулям; 

  выделение дидактических единиц внутри каждого модуля; 

 присвоение идентификационных номеров дидактическим единицам; 

 определение индикаторов для определения уровня 

 сформированности указанной компетенции (формы контрольных 

средств); 

 определение сроков контроля дидактических единиц 

 содержательных модулей. 

2. Этап проведения: 

 определение необходимых организационных изменений; 

 обработка данных: подготовка данных для анализа, определение 

критериев максимальной успешности; анализ данных. 

3. Этап утверждения: 

 проверка и окончательная доработка модели компетенции. 
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Выполнение рубежных контрольных заданий и заполнение контрольных 

карт. Для определения оценки образовательных результатов в ходе изучения 

дидактических единиц, входящих в состав модуля, составляются таблицы, в 

которые вносятся оценки, полученные в ходе выполнения контрольных 

заданий. После определения среднего балла по всем модулям, составляющим 

модель компетенции, данные заносятся на лепестковую диаграмму. 

4. Анализ уровня сформированности профессиональной компетенции и 

определение корректирующих действий. Полученный результат сравнивают с 

заранее определенными индикаторами и анализируют его. Анализ разброса 

значений параметров различных модулей дает возможность определить уровни 

тех дидактических единиц или модулей, которые не соответствуют «эталону». 

За «эталон» предлагается принять значения параметров, находящихся на уровне 

умений и навыков. Таким образом, можно выделить некоторые характерные 

черты образовательного процесса, основанного на модульно-компетентностном 

подходе: цель образования - не усвоение знаний, а развитие деятельностных 

способностей личности будущего профессионала; - содержание образования  не 

уровень усвоения программы, а развитие личности; - студент в той или иной 

степени участвует в выборе содержания обучения; - пассивная, 

потребительская позиция студента сменяется на активную, исследовательскую, 

продуктивную; - преподаватель превращается из «передатчика» информации в 

организатора и участника творческой работы студента; - резко возрастает роль 

методического и психолого - педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ В СПО: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Пучкова Е.И., преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Пандемия и повсеместный карантин вынесли на поверхность такую форму 

учебы, как дистанционное обучение, которое сразу же обнажило возникшие 

проблемы и потребовало поиска на ходу их решения. 
Ну вот, казалось бы, зачем аудитории, лекционные залы, хождение в 

техникум, когда есть возможность иметь гибкий график учебы и отдыха, и 

просто в свое удовольствие поспать? Зачем уезжать на учебу в другой город, 

когда и в своем уютно и хорошо? Может это форма учебы близкого и далекого 

будущего? 
Если бы все это оказалось так. Оказывается, дистанционному обучению 

уже более 100 лет и оно практиковалось в Европе, как форма обучения 

иностранным языкам с рассылкой аудио, а затем видеокассет. Появление 

Интернета, видеокамер расширило возможности удаленного обучения не 

только технически, но и сулило учебным заведениям, особенно из небогатых 

стран,  резко увеличить охват учебой новых людей, относительно экономя на 

накладных расходах и повышая рентабельность учреждений образования. 

Всеобщие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной 

инфекции привели к экстренному введению в 2019-м году всеобщего 

дистанционного обучения на всех уровнях российской образовательной 

системы. 

Обучение - процесс взаимодействия между преподавателем и студентом, в 

результате которого у обучаемого формируются знания, умения, навыки. 

Задача современной системы образования состоит не столько в том, чтобы 

сообщить как можно больший объем знаний, сколько в том, чтобы научить 

обучающихся добывать эти знания самостоятельно. 

Одним из важнейших препятствий на пути к повышению качества 

дистанционного обучения является тот факт, что преподавателей СПО (как и 

других уровней образовательной системы) никто никогда не обучал работать в 

дистанционном формате.  

Сегодня многие преподаватели, включая работников администрации 

учебных заведений СПО, спешно проходят курсы повышения квалификации по 

ведению дистанционного обучения, онлайнкурсов и т.д.. 

Теперь рассмотрим основные недостатки и проблемы дистанционного 

обучения: 

- нехватка практических занятий, очень важных для студентов СПО; 

- отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, 

поэтому исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и 

воспитанием, а также нет эмоциональной окраски процесса образования; 
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- дистанционное обучение базируется на самодисциплине студента, что 

невозможно без самостоятельности и сознательности обучающихся; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации, к 

сожалению, есть студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие 

выхода в интернет; 

- отсутствие мотивации заниматься у студентов - очень часто родители не 

могут следить за обучающимся во время дистанционного обучения, и он, 

понимая, что преподавателя рядом нет, или игнорирует занятия, или списывает 

всё, не думая, поэтому преподавателям важно придумывать какие-либо 

системы стимулирования студентов при дистанционном обучении в 

профессиональном образовании 

- юношеский возраст студентов, т.к. в этом возрасте для обучающихся 

важно непосредственное общение, у них увеличивается сфера познавательных 

интересов, необходимость в новом опыте, за счет общения и взаимодействия с 

преподавателем. А при дистанционном обучении студент будет ощущать 

острую нехватку личного общения с преподавателем и недостаток 

практическихзанятий. 

- контроль знаний, умений и навыков студентов. 

Дистанционное обучение вносит свои коррективы в контрольно – 

оценочную деятельность. Главная проблема оценивания при такой форме 

обучения – необъективность. Студенты за период дистанционного обучения не 

столько успешно освоили навыки самостоятельной учебной работы и усвоение 

даваемой информации, сколько освоили и развили навыкискачивания нужных 

ответов с Интернета, а также взаимопомощь в различных «Беседах других 

групп» обмениваясь уже готовыми ответами внутри учебной группы. 

В результате преподаватель начинает получать текущие ответы студентов, 

практически идентичные друг другу. В подобной ситуации, с точки зрения 

докладчика, следует объявить студентом правило, запрещающее копировать 

чужие работы полностью или частично под угрозой снижения оценки или же не 

засчитывания ответа, и твердо придерживаться этой линии.  

Для решения выделенных проблем важно принять ряд действий: 

- улучшить подготовку педагогов, которые вовлечены в инновационный 

процесс; 

- вести подготовку специалистов, понимающих сущность и дидактические 

особенности дистанционного обучения, способных помочь студентам 

преодолевать психологический барьер, связанный с трудностями процесса 

сетевогообучения; 

- расширять интерактивные возможности дистанционного обучения в 

СПО; 

- мотивировать студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Основным преимуществом дистанционного образования является то, что 

оно позволяет создать для каждого студента свою индивидуальную траекторию 

образования, эффективно освоить ее, обращаясь к созданной информационной 
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среде, удовлетворить свои потребности в образовательных услугах в наиболее 

удобном и комфортном для студента режиме. 

Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень 

удобно и полезно в наше время. Оно может стать хорошим дополнением к 

очному образованию, при этом они не исключают друг друга, а тесно 

взаимодействуют. Дистанционное обучение должно способствовать развитию 

студента и его стремлению приобретать знания. Ключевая задача как 

традиционного, так и дистанционного обучения в учреждении СПО одна и та 

же: научить будущего специалиста учиться, чтобы стать настоящим 

профессионалом. 

 

Используемая литература и источники 

 

1. Блинов В.И. Первые итоги применения цифровых электронных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий в период борьбы с 

пандемией коронавируса_2020_blinov.pdf 

2. Желудкова Л. И. Дистанционное образование как инновационная форма 

обучения / Л. И. Желудкова, Т. А. Высочина // Педагогика: традиции и 

инновации: материалы III междунар. науч. конф. – Челябинск: Два 

комсомольца,2013 

3. Раззаков Ш.И., Нарзиев У.З., Рахимов Р.Б. Контроль знаний в системе 

дистанционного обучения//Молодой ученый. №7(66), —2020 

4. Шилова Л.И. Дистанционное обучение – проблемы Перспективы 

развития в системе Дополнительного образования [Электронный ресурс]. 

http://www.relarn.ru/conf/section4/4_29.html (дата обращения 21.03.2023) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Серегина И.В., преподаватель  

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Студенты, поступившие в техникум, имеют только некоторые 

представления о своей будущей профессии или специальности, поэтому перед 

преподавателем возникает серьезная проблема повышения интереса студентов 

к избранной ими будущей профессиональной деятельности. Особое место в 

этом принадлежит физике, так как она является научной базой для изучения 

общетехнических и специальных дисциплин. Поэтому одним из главных 

подходов в обучении физики является профессионально-практико-

ориентированное обучение, при котором дисциплина не просто изучается, а 

изучается именно с точки зрений будущей деятельности студентов и учитывает 

их профиль. 

Отсюда возникла тема моей методической работы «Профессиональная 

направленность в процессе обучения физики как средство формирования 

общих и профессиональных компетенций».  

Непрерывный процесс обновления техники и технологии в условиях 

современного производства предъявляет высокие требования к подготовке 

специалиста. Стержневым показателем уровня квалификации выпускника 

среднего профессионального образования является его профессиональная 

компетентность. В этой связи выпускник техникума должен уметь ана-

лизировать постоянно меняющиеся производственные ситуации, 

самостоятельно добывать необходимые для этого знания, видеть перспективу 

личностного и профессионального роста. 

Физика является одной из фундаментальных дисциплинами и составляет 

общеобразовательную основу технического образования. Отмечено, что без 

глубоких знаний по физике и других естественно-научных дисциплин 

невозможно развитие новых технологий.  

Многие студенты СПО не заинтересованы в получении физических 

знаний, так как не научились их применять в профессиональной деятельности, 

жизненных ситуациях. Одним из путей решения данной проблемы является 

реализация практико-ориентированного обучения. Для этого образовательный 

процесс должен отвечать следующим условиям: практико-ориентированный 

характер конструирования учебной информации; деятельностные способы и 

формы её освоения; обеспечение условий для развития творческих 

способностей студентов.  

Для формирования внутренней мотивации изучения предмета я реализую 

практико-ориентированное обучения при изучении физики. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

1) мотивационное обеспечение учебного процесса; 
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2) связь обучения с будущей профессиональной деятельностью;   

3) сознательность и активность студентов в обучении,  

4) деятельностный подход.  

Главной целью практико-ориентированного подхода при обучении физике 

является подготовка заинтересованных студентов, обладающих глубокими 

научными познаниями в области  физики и техники, и умениями решать 

конкретные практические задачи, как  в  реальной  жизни, так и  в искусственно 

смоделированных ситуациях, и в ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью.  

Важным направлением, в определенной мере обеспечивающим 

профилизацию учебного процесса в техникуме, следует считать решение 

прикладных задач на занятиях по физике. 

Прикладные задачи по физике - это учебные задачи, имеющие 

техническое содержание и отражающие специфику будущей 

профессиональной деятельности, которые решаются с использованием 

физических законов. Задачи подобного рода знакомят будущих 

специалистов с принципами действия технических устройств, 

физическими методами исследования, позволяют видеть единство законов 

природы и получать системные представления о ее явлениях, формируют 

научную картину мира.  

Прикладные задачи по физике подразделяются на качественные и 

количественные, или расчетные.  

Рассмотрим пример качественной задачи:  

Опытные водители оценивают давление воздуха в баллоне шин 

автомобиля по звуку, получаемому при ударе по шине. Как зависти звук, 

издаваемый при ударе от давления воздуха в баллоне? 

При решении качественных задач определяются только качественные 

зависимости между физическими величинами, применяются физические 

закономерности к анализу явлений, о которых говорится в задаче. Эти 

задачи развивают логическое мышление, умение применять физические 

законы и правила для объяснения процессов и явлений, происходящих в 

объектах техники.  

Рассмотрим пример количественной задачи: 

На сколько километров пути хватит автомобилю 40 л бензина, если 

вес автомобиля 35280 Н, общее сопротивление движению составляет 

0,05 веса, КПД двигателя 18%. Движение считать равномерным.  

Количественные задачи нацелены на более глубокое усвоение 

физических теорий и законов, систематизируют знания и умения. Они 

решаются с использованием физических формул. В основе тех и других 

лежит понимание сущности физических законов и явлений и умение 

применять их на практике. Они пробуждают интерес к физике, убеждают в  

широких её возможностях.  

Из текста видно, что в содержание задач входит научная информация, 

соответствующая выбору будущей профессии или специальности.  
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Решение предложенных в нем задач показывает, что студентами 

усваивается не только теоретический фундамент курса «Физика», но и его 

прикладное содержание. Это позволяет систематизировать знания 

обучающихся и наглядно показать роль физики в будущей 

профессиональной деятельности. Это помогает студентам лучше понять 

необходимость глубокого знания физики и её применения в будущей 

профессиональной деятельности.  

Мною разработано учебно-методическое пособие «Сборник 

прикладных задач по физике» для профессии «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» и специальности «Техническое 

обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Перед системой среднего профессионального образования встает проблема 

качественной подготовки конкурентоспособных компетентных специалистов 

нового уровня, ориентированных на личностное самосовершенствование и 

профессиональный рост. Так как традиционная система обучения основана на 

трансляции готовых знаний, сводится к решению теоретических и 

практических задач по заданным алгоритмам и схемам, мало ориентирована на 

самосовершенствование и саморазвитие студентов, то возникает проблема 

поиска эффективных путей решения проблем качественной подготовки 

высокопрофессиональных специалистов нового уровня. 

Одним из таких механизмов является метод проектов, который как 

педагогическая технология включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Метод 

проектов в обучении способствует созданию педагогических условий не только 

для творческих способностей и профессиональных качеств личности обучаю-

щегося, но и формирования конкретных умений и навыков, необходимых для 

последующей успешной профессиональной деятельности.  

Согласно программе ОПОП СПО каждый первокурсник должен 

выполнить индивидуальный проект по одной из общеобразовательных 

дисциплин, к которым относится и физика. Я предлагаю на выбор студентам 

несколько тем. Например, «Применение поляризации света в автомобилях», 

«Законы механики в управлении автомобилем», «Исследование факторов, 

влияющих на тормозной путь автомобиля», «Пути повышения коэффициента 

полезного действия двигателя внутреннего  сгорания», «Бензиновый и 

дизельный двигатель. Что лучше?» и др. Каждая из предложенных тем 

обязательно связана с бедующей профессиональной деятельностью. Это 

стимулирует познавательный интерес, работа над проектом становится более 

активной и увлекательной. Это помогает студентам понять необходимость 

глубокого знания физики и её применение в будущей профессиональной 

деятельности. 

Вместе со студентами мы стараемся использовать такие методики 

исследования, которые не требуют сложных или специфических приборов и 

материалов: выбираем и составляем анкеты, работаем со статистическими 

данными, результатами научных исследований, ставим эксперименты.  
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Полученный материал систематизируем, а затем проводим анализ полученных 

данных или результатов, выявляем закономерности. Студенты заполняют 

таблицы, строят графики и диаграммы. Обрабатывают данные сами, используя 

статистические и математические методы исследования. Результаты своего 

исследования представляют в виде публичного доклада, сопровождающегося 

мультимедийной презентацией. Лучшие исследовательские работы ежегодно 

представляются на студенческих научно-практических конференциях.  

 

Используемая литература и источники 

 

1. Калугина И.Ю. Образовательные возможности практико-

ориентированного обучения учащихся / И.Ю. Калугина. - Екатеринбург, 2000. - 

215с. 

2. Канаева Т.А., Профессиональное становление студентов СПО в 

контексте практико-ориентированных технологий, Современные исследования 

социальных проблем (электронный научный журнал), №12(20), 2012. 
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ПРОБЛЕМА ЗАКРЕПЛЯЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, АДАПТАЦИИ 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Соклакова Т.Г., преподаватель 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж» 

 

Вопрос о трудоустройстве выпускников всегда стоит очень остро. 

Молодежь – одна из наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда, 

которая сохраняя большую потребность в работе, как основном источнике 

дохода, не выдерживают конкуренции на рынке труда и нуждаются в 

социальной поддержке и защите. 

Профессиональную адаптацию студентов можно определить как процесс 

вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой личность и рабочая среда 

взаимно влияют друг на друга, формируя новую систему взаимодействий и 

отношений внутри коллектива. Поступая на работу, молодой специалист 

активно включается в систему профессиональных и социально-

психологических отношений внутри организации, усваивает новые нормы и 

ценности, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и задачами 

производства. 

Задача образовательного учреждения сформировать способность и 

готовность выпускника к жизненному и профессиональному самоопределению, 

перемене сферы деятельности, к решению социальных личностных проблем, 

которые могут встретиться на их жизненном и профессиональном пути. 

Существует множество разных причин, которые препятствуют 

трудоустройству: высокая мобильность, отсутствие опыта работы, наличие 

излишне высоких требований к работодателю - это не полный список, который 

позволяет судить о проблемах закрепляемости выпускников. Так же молодые 

люди не могут найти работу из-за низкой квалификации. С другой стороны, 

многие специальности и профессии СПО оказываются непопулярными среди 

молодых людей из-за низкого уровня заработной платы. 

Полученное выпускниками образование зачастую не совпадает со спросом 

труда. Для большинства получение больших доходов и социального статуса 

напрямую связано с получением высшего образования. Однако на рынке 

существует переизбыток таких профессий как экономист, юрист, менеджер, в 

то время как в дефиците квалифицированные рабочие. Все это приводит к тому, 

что основная масса выпускников трудоустраивается не по специальности. 

Так же стоит отметить, что выпускникам в силу своих качеств, присуща 

амбициозность. Многие хотят получать неоправданно большую заработную 

плату сразу после выпуска из учебного заведения. 

Среди причин, по которым работодатель отказывает молодому 

специалисту, можно выделить: отсутствие опыта, отсутствие стажа, 

недостаточная профессиональная подготовка, абстрактность приобретенных 

знаний. Может негативно повлиять и внутренний фактор: низкая мотивация, 
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неуверенность в своих силах, недостаток социальных связей, нечеткость в 

представлении о будущей профессии и карьере. 

В регионе действуют такие мероприятия, как организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест, организация  профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), организация 

психологической  поддержки, повышение квалификации; организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных  учреждений среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые. Мы на протяжении 

5 лет отслеживаем трудоустройство выпускников и  по результатам видно, что 

основная масса работает по своей специальности, но  меняют место работы, 

Мною  было орошено 27 выпускников ГАПОУ ИО «ИТК»  по профессии 

продавец, контролер-кассир по удовлетворенности трудовой деятельностью. 

Результаты опроса представлены в приложение 1. 
Приложение 1 

Показатель Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь 

ответить 

Оплата труда 9 11 7 

Условия работы 13 12 2 

Режим работы 15 10 2 

Отношения с коллегами 22 5 0 

Возможность проявления 

инициатив 

19 2 6 

Перспективы 

профессионального роста 

17 7 3 

Возможность повышения 

квалификации, 

дополнительного обучения 

18 8 1 

  

Из данных результатов опроса видно, что из 27 опрошенных устраивает 

заработная плата только 9 выпускников. Как складываются  отношение с 

коллегами - 22 выпускника удовлетворены, как сложились отношения с 

коллегами. И если обратить внимание, по каким показателям завышена 

неудовлетворенность выпускников, то обратите внимание на первом месте 

условие работы, на втором заработная плата и на третьем режим работы.  И  

радует, что у 17 выпускников есть перспектива профессионального роста. 

Успешность закрепляемости выпускников является одним из критериев 

эффективности функционирования и системы образования, и рынка труда, и 

экономики в целом. Она во многом зависит от того, насколько продуктивен 

будет процесс подготовки и приспособления выпускников к выходу на рынок 

труда. 

Адаптированность студента к трудовой среде проявляется в его реальном 

поведении, а также в таких конкретных показателях трудовой деятельности, как 
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эффективность труда, усвоение социальной информации, ее практическая 

реализация, удовлетворенность различными сторонами трудовой деятельности. 

Сегодня работодатель заинтересован в работнике, который обладает 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, включающими способность понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, анализировать 

рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей работы, 

использовать новые технологии в профессиональной деятельности. Эти 

требования сформулированы и закреплены в ФГОС СПО в виде требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. Решение проблем занятости среди выпускников СПО должно быть 

комплексным. Необходимо тесное взаимодействие между образовательными 

организациями и рынком труда (потенциальными работодателями), который 

заинтересован в высококвалифицированных кадрах. 

Проводится много изменений в области трудоустройства выпускников и 

это проходит постепенно, а пока что молодые люди должны не забывать, что 

всё зависит от них. Работодатели во все времена высоко ценили такие качества, 

как коммуникабельность, быстрая обучаемость, активность. Очень важно 

подать себя, показать, почему и чем именно вы лучше других. Таким образом, 

факторов влияющих на трудоустройство выпускников много и их нужно 

учитывать, ведь за молодежью будущее страны! 

 

Используемая литература и источники 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 
 

Токарева Н.Н., Костюкова С.Г., преподаватели 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 

 

В настоящее время система оценивания становится наиболее очевидным 

интегрирующим фактором образовательного пространства, основным 

средством диагностики проблем обучения и обратной связи.  

Термин оценивание можно трактовать как «определение степени 

усвоенности знаний, умений и навыков». Соответственно различают два 

основных вида оценивания: 

1.Суммативное оценивание - установление соответствия знаний 

обучающихся нормам и требованиям стандартов обучения, констатация факта 

обученности ребенка. 

2.Формирующее оценивание - оценивание, осуществляемое в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки, а также 

поведение обучающихся, дается обратная связь по итогам обучения [2]. 

В меняющихся условиях современного образования оценивание является 

не только основанием для выставления отметки, но и должно быть направлено 

на выявление пробелов в знаниях конкретных студентов и дальнейшую их 

корректировку. В связи с этим к ключевым характеристикам формирующего 

оценивания можно отнести:  

 Внедрение оценивания в процесс преподавания и учения; 

 Осознание обучающимися учебных стандартов дисциплины; 

 Вовлечение обучающихся в процесс самооценивания и 

взаимооценивания; 

 Обеспечение обратной связи [3]. 

Формирующее оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов 

по результатам обучения. 

Формирующее оценивание предполагает определение индивидуальных 

достижений каждого обучающегося и не предполагает сравнения результатов, 

продемонстрированных разными обучающимися. Именно поэтому такая форма 

проведения оценивания как Рабочий лист является наиболее удобной и 

актуальной. 

Рабочий лист - формализованная анкета, предназначенная для обработки и 

записи структурированных данных (финансовый словарь).  

Рабочий лист разрабатывается педагогом под каждую дисциплину и тему 

занятия. Работа по четко заданному алгоритму рабочего листа облегчает 
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процедуру самооценивания для обучающегося, поскольку по заполненному 

листу обучающийся может оценить весь объем выполненной им работы, 

планировать дальнейшие действия. Различают следующие виды рабочих 

листов: 

1. Обучающий рабочий лист. Особенностью этого вида рабочего листа 

является то, что обучающиеся как получают знания в готовом виде, так и 

добывают их самостоятельно. Обучающий лист предполагает самостоятельную 

работу с учебником, освоение ранее не изученного материала, его 

воспроизведение и переработку; 

2. Тренировочный рабочий лист. Цель - отработка знаний и способов 

действий. Формы и содержание заданий могут быть разнообразными (можно 

использовать таксономию образовательных целей Блума: знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка);  

3. Исследовательский рабочий лист. Цель - найти способ решения 

учебной проблемы - предполагает выдвижение гипотезы, проведение 

эксперимента, доказательства или опровержение; 

4. Рефлексивный рабочий лист. Его рационально использовать при 

повторении раздела или темы; 

5. Комбинированный рабочий лист.  

Примерная структура «Рабочего листа» (Рисунок 1): 

 Тема (может быть пустое поле, которое необходимо заполнить); 

 Строка для фиксации ФИ студента, группы и даты проведения. 

 Инструкция (понятная максимально, соответствующая возрасту 

обучающихся). 

 Целеполагание (используем опорные слова для детей младшего 

школьного возраста). 

 Задания (очень простое-простое - сложное - твое собственное задание). 

 Максимально возможные баллы  к каждому заданию. 

 Критерии оценивания всего рабочего листа. 

 Строка для фиксации набранных баллов и полученной оценки. 

Каждый рабочий лист - это модель урока, которую можно корректировать, 

дополнять, а затем использовать как опору для закрепления или повторения 

материала. Наполняемость рабочих листов мобильна и может меняться в 

соответствии с условиями образовательного процесса. 
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Рисунок 1 Примерная структура рабочего листа 

 

Главные вопросы, которые волнуют студента с первого курса, относятся к 

актуальности выбранной профессии или специальности, в то время как 

дисциплины общеобразовательного цикла уходят на второй план.Поэтому при 

составлении заданий для рабочих листов в учебный материал 

общеобразовательного цикла был интегрирован материал и профессиональных 

модулей, для повышения мотивации к получаемой профессии. А главной 

задачей педагога становится формирование у студентов необходимые в 

профессиональной деятельности качества, развивать мыслительную 

деятельность.  

В Таблице 1 представлены готовые рабочие листы по дисциплинам 

«Математика: алгебра, начала математического анализа и геометрия» и 

«Информатика» для специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

Отсканировав QRкод, можно скачать рабочий лист. 

Таблица 1  

Рабочие листы 

№ Название рабочего 

листа 

Краткое описание QR код 

1 Аппаратное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

Студентам предлагается 

отсканировать QR код, выполнить 

интерактивное задание по теме и 

зафиксировать ответы. По итогу 

выполнения всех заданий необходимо 

собрать фразу и найти ее автора. 

Рабочий лист направлен на 

формирование навыков работать с 

программой QR сканера, работать на 

платформе LearningApps. 

 

2 Вирусы. 

Антивирусные 

программы 

Студентам предлагается ответить на 

вопросы, заполнить таблицу и схему.  

Современный педагог должен владеть 

информацией о компьютерных 

вирусах, способах заражениях и 

способах лечения зараженной 

системы, для того чтобы обезопасить 

свои личные данные и данные 

воспитанников от утечки и порчи. 

 

3 Комбинаторика 

(часть 1) 

 

 

 

 

 

 

 

В рабочих листах данной темы задачи 

составлены с учетом специальности 

«Дошкольное образование». И 

направлены на формирование 

навыков просчитывать вероятные 

события в профессиональной 

деятельности.  
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4 Комбинаторика 

(часть 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Прямые и 

плоскости 

Студентам необходимо определить 

взаимное расположении прямых и 

плоскостей. Данные навыки помогут 

студентам в дальнейшшей 

профессиональной деятельности, 

когда обудут обучать детей 

дошкольного возраста 

ориентироваться в пространстве и 

отражать в речи пространственные 

характеристики предметов: выше-

ниже, ближе дальше и другие. 

 

 

Используемая литература и источники 

 

1. Башмаков, М. И. Математика: учебник для учреждений начального 

и среднего профессионально образования / М. И. Башмаков . – 5-е изд., испр. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.  

2. Кривщенко, Л. П. Педагогика: Учебник /  Москва : ТК Велби, 

Издательствово Проспект, 2010. - 432 с 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Ушакова Ю.В., преподаватель 

ГБПОУ ИО Ангарский  автотранспортный техникум  

 

Мы живем в эпоху глобальных перемен. Причем перемены 

наступают очень быстро. В связи с этим, первоочередная задача 

современного образования научить обучающихся ориентироваться в 

информационном пространстве, овладевать информационной культурой. В  

этом могут помочь технологий Интернет, особенностью которых является 

то, что они предоставляют неограниченные возможности практически 

мгновенного  нахождения любой информации. Думаю, не у кого уже не  

вызывает сомнения необходимость использования  Интернета в 

образовательном и воспитательном процессе. Особенную актуальность 

интернет технологии приобрели в разгар пандемии. В условиях 

дистанционного обучения их использование, предоставляет широчайшие 

возможности для обучения: – оперативную передачу на  любые расстояния 

информации любого объема и вида; – доступ к различным источникам 

информации; – запрос  информации по любому интересующему вопросу 

через поисковые системы. 

Рассмотрим возможности использования ресурсов сети Интернет в 

учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. Как 

показала практика эффективным средством коммуникаций между студентами  

и преподавателями оказались популярные мессенджеры.  

У нас, в Ангарском автотранспортном техникуме, наибольшую 

популярность приобрел Viber. Все студенты и преподаватели объедены в 

группы, что позволяет мгновенно доводить информацию до всех и до 

каждого. Особенно незаменимым он оказался в периоды  

дистанционного обучения, так как позволил проводить учебные занятия 

и вести воспитательную работу, проводить индивидуальные 

консультации. 

Так же для проведения учебных занятий преподаватели 

активно используют программу Zoom. Zoom - это облачный сервис, 

позволяющий создавать  аудио и видеоконференции. Причем можно охватить 

до ста  человек совершенно бесплатно. Кроме того, в Zoom доступна 

функция совместной демонстрации экрана со звуком. Зрители наглядно 

увидят тот материал, который вы захотите показать. Интерактивная доска – 

наглядно  покажет тот или иной визуальный аспект, который  захотите 

подчеркнуть. Есть групповой и индивидуальный чат, а так же возможность 

записи конференции, как на ПК, так и в облако. При желании можно 

назначить соорганизатора, который с вашего разрешения будет следить 

за порядком в конференции и руководить её работой. 
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Кроме использования вышеперечисленных сервисов, студенты и 

преподаватели техникума активно пользуются электронной библиотекой 

«Академия». В периоды дистанционного обучения и для работы с 

должниками она просто незаменима. 

Я в своей работе активно использую Google Формы. 

Мною уже разработана целая база тестов, а так же ряд уроков для работы 

в периоды дистанционного обучения. Тестирование провожу и во время 

очного обучения. Оно позволяет сэкономить время проведения проверки 

знаний, не нужно его тратить на раздаточный материал, а так же силы на 

проверку. Каждый студент сам видит свою оценку сразу после прохождения 

теста, а результат остается в базе  данных, можно провести анализ ответов. 

Чрезвычайно важным информационным ресурсом в моей работе 

является электронная почта. Её преимущество заключается в том, что 

можно создавать папки можно систематизировать домашние работы 

студентов. В период дистанционного обучения я создаю папки по 

количеству групп и перемещаю в них проверенные работы. Таким 

образом, всегда можно отследить, кто и когда прислал работу. Это очень 

важно, особенно при конфликтных ситуациях, так как при  

дистанционном обучении неразберихи случается много. 

Внеурочная деятельность включает в себя вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность, конкурсы с использованием информационных 

технологий. Работу над проектами очень удобно организовывать через 

Viber. Студенты присылают работы, я их проверяю, пишу замечания и 

отправляю для доработки. Вся работа  происходит дистанционно. При 

необходимости провожу консультации в Zoom. 

Для проведения внеклассных мероприятий я использую 

платформу для создания викторин myQuiz. Она позволяет привлекать к 

игре одновременно до 500  участников. Викторины получаются 

зрелищными и интересными. 

Работа по выше перечисленным направлениям с использованием 

ресурсов сети Интернет повышает развивающий потенциал урока и 

информационную культуру студентов и учителей. Дает возможность 

своения современных информационных технологий, позволяет 

пользоваться современными материалами, что обеспечивает доступ к 

качественному образованию или помогает обучающимся изучать 

выбранные ими общеобразовательные дисциплины. Использование 

Интернет ресурсов переводит подготовку и проведение занятий на 

качественно новый уровень.  

 

Используемая литература и источники 

 

1. https://hsbi.hse.ru/articles/zoom-dlya-prepodavateley/ 

2. https://rosuchebnik.ru/material/servis-myquiz-uchitelyu-instruktsiya-po-

sozdaniyu-viktoriny/ 

https://hsbi.hse.ru/articles/zoom-dlya-prepodavateley/
https://rosuchebnik.ru/material/servis-myquiz-uchitelyu-instruktsiya-po-sozdaniyu-viktoriny/
https://rosuchebnik.ru/material/servis-myquiz-uchitelyu-instruktsiya-po-sozdaniyu-viktoriny/
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Шкинёва Л.А., преподаватель 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум 

 

Формирование общих компетенций - цель, на достижение которой 

направлена работа преподавателей ОД. Базой для формирования ОК является 

самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа - это такая работа, 

которая выполняется студентами индивидуально или группой по заданию 

преподавателя и в отведенное для этого время. Работать самостоятельно можно 

с книгой, картой, в рабочей тетради, хронологическими карточками, 

компьютерной программой и так далее. Самостоятельная работа может 

заключаться в самостоятельном прочтении учебника, составлении плана, 

поиске ответов на поставленные вопросы, составление тезисов, заполнение 

таблицы, схемы, составление вопросов для плана урока, анализе содержания 

документа или учебника, выявление причинно-следственных связей и многое 

другое. Но все виды самостоятельной работы приносят результат только тогда, 

когда сопровождаются пояснениями преподавателя, постановкой цели, задачи 

этой работы и понимание этого студентами. Без этого все будет напрасным. 

История - это дисциплина, которая требует усвоения большого количества 

фактов, терминов, дат, имен и многого другого. Связь этой дисциплины  с 

другими очень прочна и неразрывна. Усвоить и оперировать таким 

количеством материала без навыков самостоятельной работы невозможно.  

При изучении дисциплин гуманитарного цикла, в частности, истории, в 

учебном учреждении технического профиля, преподаватель сталкивается с 

низкой мотивацией к их изучению со стороны студентов, для которых 

основными являются специальные дисциплины.  

 Преподаватель ставит перед собой основные задачи: 

-развитие познавательного интереса к отечественной и мировой истории;  

- формирование умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

- помощь в формировании гражданской позиции; 

 - развитие ключевых компетенций. 

Большее значение в повышении мотивации к обучению имеет 

использование методов активного обучения, которые позволяют стимулировать 

познавательную деятельность студентов. 

Методы активного обучения обеспечивают не только простое запоминание 

материала и формирование устойчивого внимания, но и развивают студентов 

логическое мышление и умение самостоятельно добывать знания. В этой 

ситуации главной целью преподавателя становится формирование активной 

творческой личности студентов. Систематически выполняя разнообразные 

задания, обучаемые постепенно включаются в учебный процесс.  
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На уроках целесообразно применять методы проблемного обучения, при 

котором преподаватель создает проблемную ситуацию и организует 

деятельность студентов по решению проблемы.  

Проблемно-поисковый урок – форма урока, где преподаватель сам 

формулирует проблему и ставит проблемный вопрос. Студентам предлагается 

самостоятельный поиск вариантов решения, после чего они совместно с 

педагогом формулируют наиболее оптимальный. Данный прием способствует 

формированию общих компетенций, определяющих результативность учебной 

деятельности. Этот прием был использован мной во время проведения 

методической недели. Студентами был проведен анализ документа в процессе 

групповой работы («Манифест об отмене крепостного права»). 

В повышении мотивации к изучению истории большую роль играют 

информационные технологии. 

В практической деятельности часто используются следующие приемы в их 

использовании:  

презентации ,заполнение электронных кроссвордов по изученным темам.  

итоговой работой по каждому разделу является компьютерное 

тестирование. 

Наиболее эффективным способом организации занятий с применением 

интерактивных форм и методов обучения является: коллективный способ 

организации занятий:  

Групповая работа позволяет: 

- за короткий срок изучить и обсудить объемный и, порой противоречивый 

для осмысления и понимания блок материала; 

- решать задачи дифференцированного и разноуровневого обучения в 

рамках урока; 

- оптимизировать и активизировать процессы социализации студентов, что 

достигается, в том числе и использованием соревновательных приемов на 

уроке. 

Работа в парах способствует формированию знаний, в том числе и 

собственного мнения по тому или иному событию, явлению; активной 

жизненной позиции, развитию творческих способностей, чувству 

ответственности за общее дело. В процессе интерактивного общения в парах, 

группах, между группами, у студентов формируется самостоятельность 

(студенты сами дают друг-другу задание, сами проверяют, сами ставят оценки). 

Уроки с применением проектной технологии.  

Преимущество этой технологии состоит в том, что студенты не только 

самостоятельны в выборе тем, исторического материала, форм представления, 

но и в том, что в этом случае та или иная историческая тема изучается более 

углубленно.  

Мотивацию студентов необходимо использовать, чтобы учебная 

деятельность не превратилась в формальный процесс. Находить способы 

мотивации нужно учитывая требования и возможности сегодняшнего дня. 

Пришло время, когда студенту не только необходимо, но и интересно 
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использовать интерактивные технологии в процессе образования, и это 

обстоятельство должен использовать педагог для достижения наиболее 

высоких результатов. 

Самостоятельная работа на уроке находит активное применение в работе 

над фильмом, когда в процессе просмотра выполняется задание по материалам, 

представленным в фильме, дается собственная оценка представленного в 

фильме исторического события. 

Происходит развитие таких ключевых компетенций, как информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной. 

Древние философы сделали важный вывод о воспитательном процессе, 

который применив к настоящему времени можно выразить следующими 

словами: «Если мы воспитываем потребителей, то мы воспитаем людей, 

которыми всегда кто-то будет управлять. Если мы воспитываем творцов, то они 

всегда будут способны управлять своей жизнью самостоятельно». 

 

Используемая литература и источники 
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  учащихся. – М.: Просвещение, 2008. 

4. https://urok.1sept.ru/articles 

 


	1. Алекс Корб, Издательство МИФ, 2017, Восходящая спираль. Как нейрофизиология помогает справиться с негативом и депрессией - шаг за шагом
	2. Мелани Гринберг, Стрессоустойчивый мозг, Издательство Весь, 2019.
	ПрофессиональнАя направленность обучения математике как сПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
	УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
	ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ В СПО: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
	Непрерывный процесс обновления техники и технологии в условиях современного производства предъявляет высокие требования к подготовке специалиста. Стержневым показателем уровня квалификации выпускника среднего профессионального образования является его...
	Физика является одной из фундаментальных дисциплинами и составляет общеобразовательную основу технического образования. Отмечено, что без глубоких знаний по физике и других естественно-научных дисциплин невозможно развитие новых технологий.
	Многие студенты СПО не заинтересованы в получении физических знаний, так как не научились их применять в профессиональной деятельности, жизненных ситуациях. Одним из путей решения данной проблемы является реализация практико-ориентированного обучения....
	Важным направлением, в определенной мере обеспечивающим профилизацию учебного процесса в техникуме, следует считать решение прикладных задач на занятиях по физике.
	Я в своей работе активно использую Google Формы.

