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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

9. ВЫРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КУРСА ЛАБОРАТОРНОГО И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ 

Трофимова Ирина Николаевна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

10. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКО–

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Медведева Юлия Сергеевна 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 
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11. СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МФК КГМУ НА 

ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

Широбокова Юлия Николаевна, Рошка Татьяна Николаевна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2.3 

 

1. ПАРАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аржаева Алла Михайловна, Садовик Вероника Борисовна 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, колледж 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МНОГОМЕРНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

Барзенкова Ольга Николаевна  

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Бахматова Юлия Вячеславовна, Есаулкова Ольга Васильевна 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 

4. ИСПОЛЬХОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОН–

ЛАЙН ПЛАТФОРМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Копцева Елена Алексеевна 

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

СИМУЛЯТОРОВ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО–

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Медведев Дмитрий Геннадьевич 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

СЕКЦИЯ №3 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЛИМПИАД ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК ИНСТРУМЕНТА МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ СПО 

Соловьѐва Наталья Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

2. ВОСПИТАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К 

ЗНАНИЯМ ЧЕРЕЗ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА Н.А. 

ЛИШТВАНОВОЙ) 

Лиштванова Нина Александровна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

3. МОТИВАЦИЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

Сопова Елена Алексеевна, Ивлева Екатерина Всеволодовна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ НЕЧЕСТНОСТЬ СТУДЕНТОВ МФК 

КГМУ 

Багликова Валерия Петковна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

5. РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Зайцева Наталья Владимировна 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, колледж 

 

6. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Мельниченко Ирина Васильевна, Зеро О.И., Тибекина С.В., Есаулкова О.В. 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 

7. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Маилова Марина Николаевна 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

СЕКЦИЯ №4 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. КОМАНДА, ОБЕРЕГАЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ 

Жеурова Надежда Николаевна, Горбачева Ольга Ивановна, 

Звягина Татьяна Валерьевна 

Щигровский филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

2. ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малеева М.В., Щукина Е.В., Абрамова А.Е., Болдина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Курск, Россия 

 

3. ПОИСКОВАЯ И НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Перепелкина Нина Николаевна 

Свердловское отделение медицинского колледжа ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

 

4. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Пинаева Ирина Владимировна, Мосина Л.А. 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

5. ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Чернакова Оксана Петровна 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, колледж 

 

6. РАЗВИТИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ГРАЖДАНСКОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ЦИКЛ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Болдырева Людмила Васильевна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

7. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Сорокина Татьяна Ивановна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В СРЕДНИХ И 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Шевцова Татьяна Васильевна, Панина Елена Анатольевна, Мирзаханян 

Шогана Гнеловна 

ФГБОУ ВО «Юго–Западный государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж 

 

9. ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ И ИХ НЕГАТИВНЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Завалишин Владислав Анатольевич  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 
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СЕКЦИЯ №1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

ПОДСЕКЦИЯ 1.1 
 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Васильева 

ГБПОУ «Медицинский колледж № 1» г. Москва, Россия 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

современных условиях многие образовательные учреждения переходят на 

дистанционное обучение в связи с пандемией COVID–19. Это затрагивает и 

обучение литературе в СПО, поэтому важно изучить опыт применения данного 

метода обучения и его результаты, чтобы определить, какие изменения могут 

быть внесены в образовательный процесс. 

Цель данного исследования состоит в оценке эффективности 

дистанционного обучения литературе в СПО, а также выделении преимуществ 

и недостатков данного метода обучения. 

Задачи исследования включают в себя: 

 изучение использования онлайн–ресурсов в процессе обучения 

литературе в СПО; 

 оценка качества взаимодействия между студентами и 

преподавателями в рамках дистанционного обучения; 

 выявление преимуществ и недостатков дистанционного обучения 

литературе в СПО. 

Для проведения исследования были использованы следующие материалы 

и методы: 

 анализ литературы по теме исследования; 

 опрос студентов, проходивших дистанционное обучение по 

литературе в СПО; 

 интервью с преподавателями по литературе в СПО; 

 сбор и анализ статистических данных об эффективности 

дистанционного обучения литературе в СПО. 

Результаты исследования показали, что дистанционное обучение 

литературе в СПО может быть эффективным, но при этом имеет ряд 

ограничений. 

Работая преподавателем по литературе в СПО, я смогла убедиться, что 

дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Один из наиболее значимых 

плюсов – это возможность учить студентов с самыми разными 

географическими и социальными характеристиками, без ограничений, которые 
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могут быть связаны с нахождением студентов в разных местах и наличием 

доступа к техническим средствам обучения. 

Во время дистанционных занятий я использую множество различных 

онлайн–ресурсов и технологий, которые позволяют студентам учиться 

независимо от места пребывания. Я предоставляю студентам доступ к 

интерактивным материалам, таким как веб–сайты, фото– и видео–галереи, 

аудио–файлы, конференции и онлайн–форумы. Эти средства обучения 

позволяют студентам взаимодействовать со мной и друг с другом, задавать 

вопросы и делиться своим мнением. 

В целом, я считаю, что дистанционное обучение – это очень 

эффективный способ обучения литературе для студентов в СПО. Это новое 

направление, которое может не только сделать обучение более удобным и 

доступным, но также помочь студентам более глубоко погрузиться в мир 

литературы и достичь своих учебных целей. Важно помнить, что обучение не 

должно ограничиваться границами семестра или аудитории, а должно 

стремиться включать студентов в привлекательный, динамичный и креативный 

образ жизни. 

Реальные проблемы дистанционного обучения по литературе в СПО 

включают в себя следующие: 

1. Плохая связь и технические проблемы. Нередко студенты 

сталкиваются с проблемами связи и техническими неполадками, которые могут 

привести к утрате связи в процессе занятий или к сбоям в работе онлайн–

платформ. 

2. Отсутствие живого общения. Отсутствие естественного общения 

между преподавателями и студентами может снизить эффективность учебного 

процесса и привести к чувству одиночества. 

3. Ограничения в проведении практических занятий. Дистанционное 

обучение препятствует проведению некоторых практических занятий, таких как 

чтение вслух, дискуссии и групповые задания. 

4. Трудности с мотивацией. Некоторым студентам может быть трудно 

сохранить мотивацию и ответственность, особенно когда они учатся 

дистанционно. 

5. Проблемы с прохождением экзаменов. Сдавать экзамены на 

дистанционном обучении может быть сложнее, чем в классе, так как студенты 

не могут получить быструю обратную связь и помощь от своих 

преподавателей. 

Однако, несмотря на эти проблемы, дистанционное обучение все еще 

может быть эффективным и продуктивным, если студенты и преподаватели 

активно взаимодействуют и используют различные онлайн–ресурсы в 

адаптируемой к онлайн окружению форме. 

Таким образом, дистанционное обучение литературе в СПО может быть 

эффективным, но требует соответствующих усилий со стороны студентов и 

преподавателей, чтобы максимально использовать доступные онлайн–ресурсы 
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и методы обучения. Важно также помнить о необходимости обеспечения 

максимума коммуникации между участниками образовательного процесса. 

 

Список литературы 

1. Калмыков А.А. Дистанционное обучение. Введение в 

педагогическую технологию : учебное пособие для слушателей факультетов 

повышения квалификации преподавателей / А.А. Калмыков, О.А. Орчаков, В.В. 

Попов; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования «Моск. гос. ин–т радиотехники, электроники и автоматики 

(техн. ун–т)». – Москва : Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

институт радиотехники, электроники и автоматики (технический 

университет)», 2005. – 179 с. 

2. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учебн. Заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. 

Моисеева; Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 

416 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

А.М. Кондратенко 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

 

Актуальность: Современное образование в сфере СПО сталкивается с 

небольшим количеством методических пособий с профессиональной 

направленностью. При этом никто не отрицает важность внедрения 

профессионального материала во все изучаемые дисциплины. Получается палка 

о двух концах. Решение данной проблемы – брать все в свои руки и создавать 

адоптированные для своего учебного заведения и своих учащихся 

методические пособия. Но мы пошли еще дальше, на базе структурного 

подразделения КГПК «ЭКОПАРК» разработали и успешно реализуем 

практико–ориентированный проект: «Развитие навыка публичного 

выступления у студентов отделения ландшафтного строительства посредством 

разработки экскурсии на территории центра дополнительного образования 

детей и взрослых «ЭКО–ПАРК». 

Цели и задачи данного проекта заключаются в следующем: написание 

экскурсионного материала и проведение экскурсий участниками проекта для 

студентов КГПК и школьников. Посредством этого развить навык публичного 

выступления на профессиональную тему. 

Курск – один из древних городов России, в 2032 году ему исполнится 

1000 лет. В силу своего возраста, Курск предстает перед туристами в 

контрастном облике. С одной стороны в нем множество старинных зданий, 

храмов, с другой стороны, большое количество многоэтажных домов, 
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современных бизнес–, торговых и развлекательных центров. В городе ведется 

активная работа по ремонту и восстановлению памятников архитектурного и 

культурного наследия, в основном этими работами занимается администрация 

города. Но в данной статье речь пойдет об уникальном примере восстановления 

и преобразования исторического места города силами образовательной 

организации и ее студентами в современную досугово – образовательную 

территорию. 

Структурное подразделение ОБПОУ «КГПК» «ЭКО–ПАРК» на 

территории бывшей дачи Андрея Львовича Вакулина. 

Андрей Львович родился 21 ноября 1853 г. в г. Щигры в семье 

коллежского асессора Льва Андреевича и Ольги Константиновны Вакулиных и 

был восьмым ребенком. Кроме Андрея в семье было 10 детей. Действительный 

студент Андрей Львович Вакулин начал свою службу в 1884 г. в должности 

присяжного поверенного округа Харьковской судебной палаты Курского 

окружного суда. В это же время в этом ведомстве частным поверенным служил 

его старший брат Федор. На 1903 г. Вакулин А.Л. – кандидат прав, продолжает 

службу в том же ведомстве и является председателем общества любителей 

охоты, а 1909 г. выбран гласным Курской городской думы на четырехлетие. В 

это время он проживал на ул. Гостинной в доме Галиевской. 

В 1913 г. Андрей Львович переизбран на четырехлетие гласным Курской 

городской думы, проживал на ул. Никитской в собственном доме и в это же 

время являлся членом Курского губернского по налогу с недвижимых 

имуществ присутствия. 

В деле о муниципализированных домовладениях по г. Курску на 1922 г. 

имеется список построек, национализированных вместе с принадлежащими 

садами и огородами в 1918 г., сведения о строительстве дома, плане постройки 

не выявлены. 

По сведениям из неподтвержденных источников Андрей Львович создал 

на своем участке декоративный сад, растения для которого привозились из 

разных уголков России и других стран. Это косвенно подтверждает справка из 

архива, в которой указано, что оранжерея действительно существовала. К 

сожалению, документов, содержащих сведения о планировке территории в 

довоенные времена, тоже не сохранилось [1]. 

Дачный дом Вакулина в 2013г. был признан объектом культурного 

наследия регионального значения. К сожалению, до принятия этого решения, в 

здании производились ремонтные работы, которые привели к утрате родных 

элементов отделки. Можно отметить, что была изменена форма входного 

дверного проема, внутри здания часть дверей заменена на современные. Но 

некоторые фрагменты еще можно увидеть: элементы лепнины на потолке, 

большая розетка для люстры, двустворчатая дверь в зал. Остальные постройки 

на территории уже относятся к советскому периоду и исторической ценности 

не представляют. 
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В одном из зданий расположился музей истории дачи Вакулина. 

Экспонатов в музее пока немного, но уже можно отследить основные этапы 

функционирования территории: 

 до революции – дача А.Л. Вакулина  

 После революции здесь располагалась огородная станция, 

упоминания о ней относятся к 1921 году.  

 Как станция юннатов она существовала до 1991 года, затем была 

переименована в областной эколого–биологический центр учащихся и с 2011 

года это учреждение дополнительного образования детей – Курский областной 

детский эколого–биологический центр. 

 с 2017 года в рамках реорганизации центр был присоединен к 

Курскому государственному политехническому колледжу и получил новое 

название «Центр дополнительного образования детей и взрослых «Эко–парк». 

Сейчас стоит вопрос о возращении исторического названия «Эко–парк 

«Вакулина дача» [3]. 

Территория парка сильно видоизменилась, перед колледжем не стояла 

задача восстановить оранжерею, как она была при Вакулине Л.А. Задача была 

создать образовательную площадку с современными условиями для 

дополнительного обучения и живописную территорию для местных жителей и 

туристов [2]. Все проекты, о которых далее будет идти речь, выполнялись от 

эскиза и до последнего штриха на объекте студентами КГПК отделения 

«Садово–паркового и ландшафтного строительства». 

Итак, территория разделена дорогой на две части: справа от дороги 

расположен плодовый сад, слева – мини–зоопарк. Здесь мы можем увидеть 

разных представителей пернатых и небольших грызунов. Для их содержания 

имеется небольшой огород, на котором выращиваются овощи.  

Плодовый сад был заложен директором станции юннатов Львом 

Андреевичем Золотухиным – увлеченным садоводом, выпускником 

Мичуринского плодоовощного института им. И.В. Мичурина. К сожалению, 

саду уже много лет, некоторые деревья погибли или заболели, их пришлось 

удалить. Остальным провели формирующую обрезку.  

По периметру сада предполагается строительство учебных корпусов, в 

которых будут проводиться занятия в рамках дополнительного образования 

школьников. 

Большой интерес посетителей будет привлекать теплично–оранжерейный 

комплекс на 720 кв
2
, начало строительства которого должно начаться в 

2023году. Часть его территории будет занимать теплица с современным 

оборудованием: системой автополива, кондиционирования, откатными 

пикировочными столами. Во второй части расположится оранжерея с 

тропическими растениями. На втором этаже планируется устройство 

лаборатории микроклонирования. В ней будут заниматься научной работой 

студенты колледжа и учащиеся старших классов, занимающиеся 

дополнительно на территории парка. На первом этаже комплекса расположится 

небольшое кафе с открытой террасой, с которой будет открываться красивый 
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вид на реку Тускарь и дендропарк, заложенный руками студентов отделения 

садово–паркового и ландшафтного строительства колледжа. 

Дендропарк носит рабочее название «Сады мира». Это связано с тем, что 

в основу его планировки была положена идея создания системы мини–садов 

различного стилевого направления. Центральное место в дендропарке 

отводится гроту с водопадом классической формы – скульптурой в форме 

головы льва. С обеих сторон от водоема расположены кадочные растения.  

Далее мы видим плавные линии газона и плотные миксбордеры, 

характерные для английского стиля. Это следующая терраса. Здесь 

расположился искусственный водоем с декоративными карасями и карпами. 

Площадь водной глади более 200 м
2
. На одном береге водоема устроены 

небольшие песчаный и галечный пляжи, напротив – деревянная терраса, с 

которой удобно кормить рыбок. Продолжается строительство большого 

водопада. 

На следующей террасе находятся элементы, присущие восточным стилям 

– японскому и китайскому. Входная зона оформлена арочным проемом в 

японском стиле алого цвета – Тории. Она представляет собой выкрашенные в 

красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединѐнных по верху двумя 

перекладинами. Ступени обрамлены перилами красного цвета – в настоящее 

время эти символы являются самыми узнаваемыми элементами Страны 

восходящего солнца.  

 От этих двух проходов начинается дорожно–тропиночная сеть, 

выполненная из плитняка. Вначале две дороги сходятся в одну широкую 

площадку, удобную для остановки нескольких человек и любования объектом. 

Далее дорога раздваивается и огибает круглую газонную площадку, на фоне 

которой расположен символ китайской философии – Инь–Янь. Он традиционно 

обозначает союз двух начал, двух принципов – мужского (Ян) и женского 

(Инь). Ян – это огонь, действие, развитие, апофеоз светлого, творческого 

начала. Инь – это вода, потенциал, состояние покоя (иногда – застой), темная 

(условно негативная), холодная ипостась чего–либо. 

Здесь расположен мини–водоем, из которого берет начало ручей, 

пересекающий две террасы и впадающий в большой водоем, расположенный в 

английском парке. Через ручей перекинут деревянный мостик выгнутой формы. 

В месте соединения двух дорожек расположилась беседка. В ней, как в 

традиционной японской беседке, нет мебели. Сидеть можно на полу, на 

подушках. Как вариант, можно разместить очень низкий чайный столик. Стена 

беседки украшена китайскими иероглифами, означающими благополучие и 

успехи в работе. Растения в этой зоне стригутся в форму полусфер, что 

характерно для восточных стилей. 

В перспективе планируется создание русского подворья и 

средиземноморского дворика. 

 На верхней террасе к юбилею создания системы образования СПО по 

инициативе комитета образования Курской области при участии колледжей 

заложено хвойное плато с широким разнообразием хвойных растений. 
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Вообще на территории парка высажено уже более 300 растений разных 

видов и сортов. 

В выводах хотелось бы отметить, что идея Андрея Львовича Вакулина о 

создании дендропарка получила свое продолжение. В этом году парк вошел в 

систему детских ботанических садов России. 

С 2022 года студенты колледжа кроме работы над элементами парка 

начали проводить по нему экскурсии для всех желающих посетителей. Это 

бесценный опыт публичного выступления для юных экскурсоводов, а так же 

наполненная интересной информацией прогулка по уникальному, для нашего 

города, ЭКО–ПАРКУ. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ» В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

И.В. Максимова  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, колледж ВолгГМУ 

 

Актуальность темы исследования. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции с конца марта 2020 г. дистанционное обучение стало 

неотъемлемой частью российской системы образования, выйдя на качественно 

новый, массовый уровень использования. 

Мы убеждены, что накопленный образовательными организациями опыт 

дистанционной работы нуждается в тщательном изучении и осмыслении, а 

также в дальнейшем развитии, например, за счет создания электронных 

учебных курсов. 

При всей своей многозначности понятие «дистанционное обучение» 

будет пониматься нами как форма и способ получения образования за счет 

опосредованной интерактивной коммуникации с определенной дидактической 

системой, в основе которой лежит главным образом самостоятельная 

деятельность обучающихся [1, с. 56–57]. 

Именно такая трактовка термина позволяет максимально использовать 

открывшиеся за последние годы возможности технологий дистанционного 

https://morsmagazine.ru/guide/places/alternativa-boevke-v-kurske-blagoustraivayut-eko-park
https://morsmagazine.ru/guide/places/alternativa-boevke-v-kurske-blagoustraivayut-eko-park
https://gi-kursk.ru/news/novye/25524
https://kpravda.ru/2022/11/18/zona-chistogo-vozduha/
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обучения в условиях полного возврата к традиционному (очному) варианту 

обучения. 

Цель исследования. Целью настоящей статьи является обобщение 

накопленного опыта преподавания дисциплины «История» обучающимся 

учреждений среднего профессионального образования в условиях 

дистанционного обучения, с выявлением его сильных и слабых сторон. 

Материалы и методы. В качестве материалов для написания статьи 

послужили личный опыт преподавания в условиях дистанционного обучения 

дисциплины ОГСЭ.02 История студентам–первокурсникам 2021, 2022 годов 

приема всех специальностей колледжа ВолгГМУ, а также свежие тематические 

публикации коллег–историков. Работу отличает использование 

преимущественно эмпирических методов психолого–педагогического 

исследования, таких как метод изучения психолого–педагогической научной и 

методической литературы; методы наблюдения и беседы со студенческими 

группами в формате видеоконференцсвязи; метод изучения продуктов 

деятельности обучающихся в соответствующем курсе дисциплины на 

электронном информационно–образовательном портале (ЭИОП) ВолгГМУ [2]. 

Результаты и их обсуждение. С началом карантинных ограничений в 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России началась активная работа по 

наполняемости созданного на платформе Moodle ЭИОП ВолгГМУ. 

В основу формирования учебных курсов на портале положен схожий 

способ построения с определенными разночтениями с учетом специфики 

преподаваемых дисциплин. 

Так, курс по дисциплине «История» в структурном отношении включает 

7 основных рубрик: «Фиксация сведений о присутствии обучающихся на 

занятиях», «Индивидуальные консультации и отработки», «Лекционные 

занятия», «Семинарские занятия», «Самостоятельная работа обучающегося», 

«Текущая аттестация», «Промежуточная аттестация». 

В плане информационной наполняемости наибольший интерес 

представляют рубрики «Лекционные занятия» и «Семинарские занятия», 

включающие в себя соответственно 10 подробных лекций–презентаций и 

отдельно вывешенные файлы с планами и заданиями к семинарам по каждой из 

представленных лекций в формате pdf. 

Также в рубрике «Семинарские занятия» содержатся гиперссылки на 

различные полезные интернет–ресурсы (документальные фильмы, новостные 

сюжеты по темам и пр.). Рубрика «Самостоятельная работа обучающегося» 

состоит из двух подрубрик (папок): «Задания для самостоятельной работы» и 

«Материалы в помощь студентам» (с методическими рекомендациями, 

памятками, инструкциями по выполнению тех или иных заданий). 

Две последние из перечисленных рубрик условно можно отнести к 

контрольному разделу, объединяющему разработанные нами разноуровневые 

тестовые задания по трем тематическим блокам: «СССР накануне и в годы 

перестройки», «Развитие России в 1990–е гг.», «Развитие России в начале ХХI 

в.» [2]. Важно подчеркнуть, что в рамках прохождения итогового тестирования, 
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ограниченного по времени, для каждого студента автоматически системой в 

случайном порядке из ранее около 100 пройденных тестов для текущей 

аттестации формируется свой индивидуальный вариант из 30 заданий. Данный 

шаг призван хотя бы частично решить проблему списывания и 

несамостоятельности прохождения процедур контроля со стороны 

обучающихся, остроту которой наглядно продемонстрировал дистант. 

В качестве обязательной формы отчетности по итогам внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История» 

предусмотрена подготовка в малой группе и/или индивидуально двух 

презентаций к каждому из разделов дисциплины с последующим 

представлением на одном из семинарских занятий, проводимых в режиме 

видеоконференцсвязи (изначально использовалась платформа Zoom, с 2022 г. 

по вузу произошел переход на платформу VooV Meeting). 

На наш взгляд, именно данная форма задания, особенно в групповом 

исполнении, в наибольшей степени способствует реализации 

компетентностного подхода. Однако ее эффективность была бы намного выше 

при очном варианте обучения, поскольку говорить о формировании столь 

необходимой для успешного обучения полноценной обратной связи между 

участниками учебного процесса в условиях дистанта крайне проблематично.  

Несомненный интерес для анализа преимуществ и недостатков 

дистанционного обучения представляет отраженный в публикациях опыт 

коллег. 

Например, в статье К.В. Русяева рассматривается процесс и результаты 

дистанционного обучения в рамках дисциплины «История», преподававшейся у 

студентов 1 и 2 курсов Университетского колледжа Оренбургского 

государственного университета в 2020 и 2021 г. на базовой образовательной 

платформе Microsoft Teams. 

Кроме нее автором по личному усмотрению дополнительно 

использовались такие сервисы как Trello и Google Docs, а также некоторые 

сторонние приложения, доступные к подключению к Microsoft Teams, 

например, сервис для анализа рефлексии Reflect [3]. 

Статья преподавателя ГБПОУ Краснодарского края «Белореченского 

индустриально–технологического техникума» Е.Д. Максимовой построена на 

анализе собственного опыта преподавания обучающимся общеобразовательной 

дисциплины «История» с размещением учебно–методических материалов на 

официальном сайте техникума в электронно–образовательной среде Moodle. 

При этом автор полагает, что дистанционное образование – это удобно и 

полезно, но лишь в случае, когда студенту недоступен традиционный вариант 

обучения [4, с. 10]. 

В статье В.А. Борисова, М.В. Борисовой анализируется опыт применения 

дистанционных форм обучения на базе двух уровней образования – в 

общеобразовательной школе посредством портала «Виртуальная школа» и в 

учреждении среднего профессионального образования с помощью портала 

Moodle [5]. 
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Выводы. К числу условно слабых сторон дистанционного обучения 

следует отнести:  

а) проблемы технического порядка (сбои в работе интернет–сервисов, 

слабое владение ИКТ некоторыми участниками образовательного процесса и 

пр.); 

б) проблемы психологического порядка (отсутствие живого общения, 

недостаточный уровень мотивации и пр.); 

в) проблемы, связанные с качеством полученного обучающимися 

образования (ограниченность приобретения практических навыков, общее 

снижение объективности оценивания результатов обучения), 

г) проблемы, связанные с высокой трудоемкостью разработки 

электронных учебных курсов и др. 

Тем не менее рефлексия полученного опыта, а также анализ опыта коллег 

свидетельствует о значительном потенциале использования технологий 

дистанционного обучения, главным образом за счет создания постоянно 

доступного для обучающихся информационного контента. 

Будущее дистанта для нас в первую очередь связано с разработкой 

электронных учебных курсов, что позволит «разгрузить» объем аудиторного 

материала, повысит значимость внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся и даст возможность большую часть времени на очных занятиях 

уделять формированию практико–ориентированных знаний, умений и навыков. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность и перспективы развития 

дистанционного обучения. Рассматривается вопрос создания электронной 
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информационно–образовательной среды образовательного учреждения, 

применения дистанционных образовательных технологий обучения. В связи с 

опасностью распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года 

учебные заведения всего мира в срочном порядке были переведены на форму 

обучения в дистанционном формате [5]. Таким образом, основной задачей 

учителей было поиск технологий осуществления такого рода обучения. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, студенты. 

В 20 годы XXI века на весь мир обрушилась серьезная угроза– 

коронавирусная инфекция COVID–19, которая затронула в том числе и сферу 

образования. Привычный очный формат обучения бы переведен на 

дистанционный с использованием современных образовательных технологий 

[1]. Студенты должны были быстро адаптироваться к условиям карантина, 

продолжить обучение, не ухудшив при этом качество образования. Понятие 

«дистанционное обучение» в современном мире трактуется по–разному. Как 

утверждает Э. Кларк под категорию «дистанционное обучение» попадает 

множество видов обучения [5]. Другие же считают, что это некая «система, на 

основе которой обучающиеся достигают определенного образовательного 

уровня». 

Под дистанционным обучением понимается взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии [2]. Благодаря такому рода, обучению 

обучающиеся получают основной объем информации, ведут самостоятельную 

работу в процессе обучения.  

Немаловажным фактором дистанционного обучения является то, что оно 

сокращает затраты населения на процесс обучения. За счет возможности 

доступа к учебному материалу и быстрому способу передачи информации 

растет и качество образовательного процесса. Следовательно, при 

возрастающем значении информационных технологий, дистанционное 

обучение дает возможности для приобретения качественного профессионально 

образования [4]. Безусловно, неотъемлемыми составляющими такого рода 

обучения –являются компьютер и доступ к сети интернет. Использование 

телекоммуникаций и сетевых технологий позволяет проводить обучение на 

расстоянии, а также в условиях самоизоляции в период карантина. 

Дистанционное образование прочно вошло в нашу жизнь. Перед педагогами 

встает большая ответственность –это управление учебным процессом, в 

помощи студентам по составлению индивидуального учебного плана. 

Необходимость повышения качества образовательного процесса в условиях 

разнообразия форматов обучения, поиск новых форм обучения приобретают 

сегодня особую актуальность [1].  

Преимущества дистанционного образования:  

 Территориальная доступность.  

 Непрерывное обучение.  

 Гибкий график учебного процесса. 

 Развитие самостоятельности, ответственности и 

дисциплинированности [1,3]. 
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Недостатки дистанционного образования  

 Разработка качественных учебно–методических комплексов.  

 •Низкий уровень знаний студентов. 

 Полное отсутствие практических навыков.  

 Наличие компьютера и высокоскоростного Интернета [4]. 

Электронная информационно–образовательная среда– это совокупность: 

 электронных информационных ресурсов; 

 информационно–коммуникационных технологий (образовательный 

портал; сервис видеоконференций ZOOM ); 

 технических средств (компьютеры, ПО, проекторы, web–камеры, 

гарнитуры и т. д.) [5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что дистанционное обучение 

внедряется в практику в различных формах и моделях, при этом главным в нем 

остаются виртуальные учебные материалы и коммуникации. Успех 

дистанционного обучения полностью зависит от организации и качества 

используемых при этом учебно–методических средств и методов. В целом 

дистанционное обучение является весьма эффективным и перспективным [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИЕМОВ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

Е.А. Цупова 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», 

г. Брянск, Россия 

 

На современном этапе жизни к образованию в России предъявляются 

высокие требования – современность, конкурентоспособность, мобильность, 

техническая грамотность и т.д. Подготовка специалистов будет эффективной 

только в случае их продуктивной деятельности, стремления к постоянному 

росту, непрерывному образованию и самосовершенствованию. 

Педагогический коллектив ГАПОУ «Брянского базового медицинского 

колледжа» систематически изучает и внедряет в практику современные 

педагогические технологии – совокупность приемов, среди которых можно 

отметить: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 
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 коллективную систему обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно–коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии и др. 

 Преподавателями активно и творчески внедряются в учебный процесс 

новые инновационные приемы, такие как: синквейны, эссе, кластеры, 

медицинские загадки, диаманты, опорные конспекты, составление «толстых и 

тонких» вопросов, ведется совместная подготовка презентаций к различным 

темам учебной дисциплины, проводятся конкурсы и олимпиады. 

 Немного подробнее о некоторых. 

 Среди прочих, свою интересную и эффективную нишу заняли кластеры. 

Кластеры – это нелинейная форма мышления, предполагающая графическую 

организация материала, где мыслительные процессы, предложения, идеи 

приобретают наглядный и более четкий вид. В литературе такой способ 

называют «наглядным мозговым штурмом» Внешняя схема построения 

кластеров весьма сходна с гроздью винограда, где более крупные ветки 

продолжаются мелкими, а те в свою очередь еще меньшими. В литературе 

существует и другое сравнение кластеров, так например, нередко его 

ассоциируют с 2 планетой и ее спутниками». Кластер предполагает, что по 

центру листа помещается ключевое слово, фраза или тема, предстоящей 

работы. Вокруг нее размещаются предложения и идеи, раскрывающие, 

объясняющие данное задание. Эти ответвления соединяются линиями с 

центральным понятием, и у каждого следующего «спутника» появляется свой, а 

у него – свой и т.д. Будучи связаны логически, они помогают получить 

графическую структуру, отражающую информацию, связанную с центральным 

заданием. Работать над кластерами можно парами, группами или даже всем 

коллективом присутствующих, тогда кластер получается более глубоким и 

информативным 

 При работе над кластерами не нужно ограничивать предложения и идеи, 

принимаются все мысли, высказанные аудиторией. Работа над кластерами 

должна вестись до полного прекращения предложений высказывающихся. И 

обязательно помнить, что эти предложения должны существовать в 

определенной логической связи с прочими. Имеющуюся масштабную 

наработку можно систематизировать в блоки, ключевые группы и т.д. 

Другим, не менее интересным приемом, является составление синквейнов 

– пятистрочной стихотворной формы, которая используется в дидактических 

целях, как метод развития образной речи и позволяющая быстро получить 

результат, она практикуется в качестве средства синтезирования сложной 

информации, для оценки понятийного и словарного запаса студентов. 
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Различают синквейны: традиционные, дидактические, зеркальные, типа 

«бабочка», типа «корона», гирлянда, обратный синквейн и диамант. 

Опыт работы в данном вопросе позволяет сделать вывод, что составление 

синквейнов помогает решить педагогу сразу несколько дидактических задач: 

 структурировать материал; 

 внедрять нетрадиционный, и потому интересный взгляд на работу с 

информацией; 

 активизировать логическое мышление студентов; 

 развивать их творческие способности; 

 закреплять терминологию предмета; 

 развивать эрудицию молодых людей; 

 обеспечивать глубину изучаемого материала; 

 побуждать студентов активно работать с учебной и дополнительной 

литературой; 

 вносить разнообразие в обыденность жизни и обучения; 

 максимально избавиться от подсказок, списывания, получения 

оценки «чужим умом» и т.д. 

Работа с таблицами беспроигрышная методика, позволяющая материал 

анализировать, структурировать, описывать, сравнивать, упрощать и т.д. 

Таблицы – это научный подход в освоении учебного материала, он 

разнообразит манеру изложения информации и ведение конспекта, учит логике, 

помогает доступно отображать содержимое вопросов в тетради. Таким образом, 

работа с таблицами – это хорошо проверенная временем методика, которая 

будет служить в педагогике еще долгое время. 

Такой подход к организации деятельности на учебных занятиях и вне ее, 

позволяет значительно углубить знания студентов не только по предмету, но и 

установить межпредметные связи, повысить интерес молодых людей к 

обучению, существенно развить их эрудицию, вооружить новыми умениями, 

научить современным приемам работы с информационными источниками, 

делает процесс обучения более интересным и радостным. 

Преподавателями в тесном тандеме готовятся заседания кружков и 

научных студенческих обществ, организуются выставки и конкурсы, открытые 

занятия по предметам, обобщается опыт работы в методических трудах и 

статьях периодической печати. Новые технологии и приемы в преподавании и 

воспитании регулярно изучаются на заседаниях педагогического совета, 

педагогических лекториях, «Школе педагогического мастерства», совете 

кураторов и прочее. 

Большую поддержку в развитии данных вопросов оказывает руководство 

учебного заведения, продвигая, поощряя, внедряя данные технологии и приемы 

в практику коллектива, способствуя тем самым педагогическому и 

личностному росту преподавателей, поднимая планки работы учебного 

заведения и обучения будущих специалистов–медиков на новый качественный 

уровень. 
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ СПО МФК КГМУ) 

Т.И. Дмитриева, Е.П. Жигулин 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность: В рамках цифровизации, компьютеризации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС последнего 

поколения на фоне оптимизации учебной нагрузки и ускоренному выпуску 

специалистов среднего звена медицинских специальностей востребовано 

овладение профессиональными компетенциями через симуляционное обучение, 

завершающим этапом которого является аккредитация специалистов. 

Цель исследования: Рассмотреть возможности использования методов 

симуляционного обучения в рамках СПО в современном образовательном 

процессе на примере специальностей: лабораторная диагностика, стоматология 

ортопедическая, лечебное дело, сестринское дело, фармация при изучении тем 

(реанимация, кровотечения, инъекции, промывание желудка, постановка клизм 

и т.д.) 

Задачи: 

1. Анализ информации и источников о симуляционном обучении. 

2. Степень применения обучающих манекенов в зависимости от темы 

занятия и медицинской специальности. 

Симуляцию понимают как имитацию, моделирование, реалистичное 

воспроизведение процесса. А симуляция в медицинском образовании, как 

высшем, так и в среднем, – это современная технология обучения и оценки 

практических компетенций, базирующаяся на реалистичном моделировании, 

имитация клинико–организационной ситуации, для чего используются 

механические, электронные и виртуальные модели. 

Отсчѐт истории симуляционного обучения принято начинать с 

использования человекоподобных кукол в медицине. Первые описанные в 

источниках сведения об их применении относятся к древнему Китаю. 

Объясняется это тем, что женщинам не разрешалось раздеваться перед 
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посторонним мужчиной, даже врачом. Поэтому свои жалобы на боли 

пациентки показывали на специально изготовленной кукле[1]. 

Исторически подтвержденные данные об использовании кукол в 

медицинских целях относят к древнекитайским трактатам. Вплоть до начала 

XXв. китайские женщины не могли получить нормальную медицинскую 

помощь из–за местных традиций, выходом из сложившейся затруднительной 

ситуации стало использование медицинских кукол. 

На протяжении сотен лет консультации у врачей женщины получали 

особым способом. Из–за религиозных запретов девушки не могли раздеваться 

или оголяться при человеке, не являющимся ее мужем, поэтому стали 

применять медицинские куклы. Их изготовляли из слоновой кости, дерева в 

зависимости от достатка врача или пациента. Кукла изображалась в виде 

лежащей на боку женщины. Ее длина составляла от 7 до 15 сантиметров. 

Сначала пациентка заходила за ширму и протягивала руку через окошко, чтобы 

врач смог нащупать и оценить пульс. Потом на кукле она показывала места, где 

чувствует боль, а врач уже ставил диагноз и назначал лекарства.[1] 

Так продолжалось веками. Обучение искало новые варианты.  

В Европе, развитие анатомических кукол тесно связано с развитием 

медицинских учебных заведений в XVI – XVIII вв., с развитием музейных 

заведений и анатомических театров. Для лекций и практических занятий 

использовались разборные фигуры человека в полный рост – их часто называли 

«Атомические Венеры». Чаще всего использовались воск, гипс, дерево, стекло. 

Изготовитель за основу брал иллюстрации из известных медицинских 

атласов авторов – Везалий, Альбинус или Масканьи. Потом из ближайшей 

больницы привозили трупы и части тел, чтобы каждый орган и каждая деталь 

были изготовлены с максимальной точностью. Целью этих восковых фигур 

было заменить дальнейшие вскрытия человеческих тел, которые были 

грязными, плохо пахнущими и неэтичными» и осуждалось религией[2]. 

Типы анатомических кукол и технологии использования 

трансформировались с развитием медицины в куклы–тренажѐры (называемые 

«Машины». Первой такой известна «Машина» Анжелики Дю Кудро. 

В 1758 году Французская академия хирургии зарегистрировала 

созданный Анжеликой Дю Кудро манекен–тренажѐр, который был назван 

«Машина». Тренажѐр повторял анатомию женской репродукционной системы 

вместе с младенцем. Автор уделил большое внимание физическим 

особенностям тела – целью изобретения была подготовка акушерок к работе, 

отработка профессиональных навыков[2], [3]. 

Уильям Смелли одновременно в Англии, не зная о разработках 

французских коллег, создаѐт подобный тренажѐр. 

В Конце XIX–нач. XXвв. было положено начало медицинских манекенов 

по СЛР. Первым таким манекеном стала «Воскресшая Анна». Наряду с 

анатомическими пособиями эти новинки стали продаваться. 

В 1958 году, О. Лердаль усовершенствовал манекен для обучения 

приѐмам СЛР. Предполагая, что студенты–медики откажутся проводить 
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дыхание «рот–в–рот» на мужских манекенах, Лердаль решил сделать тренажер 

«женщиной». Лицо он скопировал с маски «Незнакомки из Сены». Модель 

назвали Анной, и она стала «Самой целуемой девушкой в мире» [3].  

Позже появились другие манекены. Например, удаление инородных 

предметов из дыхательных путей отрабатывают на «Поперхнувшемся 

Чарли»[3].  

Через трансформацию обучающих технологий произошѐл переход от 

кукол и манекенов к симуляционному обучению. 

В соответствии с веяниями времени в 2008 году в КГМУ создан центр 

практической подготовки студентов, правопреемником которого стал Центр 

ФАЦ, (федеральный аккредитационный центр) как следствие мировых и 

российских тенденций медицинской школы в совершенствовании 

обучающих технологий[4]. 

Основные цели центра – формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций обучающихся университета по вопросам 

практической составляющей подготовки и организационно–методическое 

сопровождение проведения аккредитации специалистов. 

В настоящее время ФАЦ представляет собой сеть лабораторий по 

основным направлениям подготовки специалистов медицинских профессий: 

лаборатории совершенствования неотложной помощи, «Сестринское дело», 

«Стоматолог», клинической психологии и других направлений. Благодаря 

такому широкому охвату, обучающиеся имеют возможность осваивать 

практические навыки и умения на различных этапах своей подготовки, 

шлифуя компетенцию необходимое количество раз. 

Лаборатории Центра оснащены симуляционным оборудованием 

различного уровня реалистичности, медицинской и лабораторной мебелью и 

оборудованием, необходимым инструментарием и расходными материалами, 

что повышает уровень реалистичности проводимых тренингов. 

Дополнительно лаборатории, в которых проводится контроль уровня 

обученности и аккредитация специалистов, помимо симуляционного, 

медицинского, лабораторного оборудования оснащены системой обратной 

связи, системами аудио–видеофиксации с возможностью трансляции в 

реальном режиме времени на любую аудиторию и проведением регистрации 

информации для последующего анализа. 

В Центре в рамках реализации ФГОС занимаются обучающиеся СПО, 

ВО, ВО (подготовка кадров высшей квалификации), а также специалисты по 

ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Сотрудники центра принимают участие в реализации программ ДПП 

повышения квалификации преподавателей[4].  

Сочетание высокореалистичных манекенов, настоящего медицинского 

оборудования и инструментария в симулированной среде существенно 

приближают обучающегося к условиям рабочего места и повышают его 

готовность к выполнению трудовых обязанностей специалиста[4].  

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело предполагает 
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изучение дисциплин: здоровый человек и его окружение на 2–м и 3–м курсах, 

основы профилактики на 3–м курсе; ФГОС по специальности 31.02.01 

Лечебное дело включает дисциплины: здоровый человек и его окружение на 1м 

курсе, профилактическая деятельность и санитарно–гигиеническое образование 

населения на 4–м курсе. ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация имеет 

дисциплину основы патологии на 1м курсе 11летки и 2–м 9летки. ФГОС 

31.02.05 Стоматология ортопедическая включает дисциплину первая 

медицинская помощь. Дисциплина первая помощь присутствует в рабочей 

программе обучающихся по специальности 31.02.03 лабораторная диагностика 

на 2–м курсе. 

Дисциплина здоровый человек и его окружение в календарно–

тематическом плане включают темы: «Потребности человека в разные 

возрастные периоды», «Антенатальный и неонатальный периоды», отработка 

практических навыков на которых осуществляется с применением кукол–

тренажеров. 

Следует отметить, что у обучающихся повышается уровень мотивации 

при изучении материала, так как появляется возможность отрабатывать 

практические навыки с максимальным приближением к реальности: 

взвешивание ребенка, измерение длины тела и окружностных показателей, 

варианты пеленания, переодевания малыша, демонстрация его положения и 

бутылочки со смесью при кормлении. 

В качестве исследования (эксперимента) наблюдались две группы: 

контрольная с показом учебных фильмов, презентаций, иллюстраций, и 

рабочая, в которой применялись куклы–тренажеры. Анализ уровня 

успеваемости в контрольных и рабочих группах показал, что оценки за 

освоение практических компетенций выше в рабочих группах как у юношей, 

так и у девушек. Надо отметить, что юноши проявляли интерес к работе с 

куклами–тренажерами наравне с девушками.  

Средний балл в контрольных группах составил 3,7 балла, в рабочих 4,0. 

Дисциплина основы патологии у будущих фармацевтов включает тему 

«Реанимация», в рамках которой обучающиеся отрабатывают навык непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Освоение практических 

компетенций осуществляется при работе с тренажерами разных уровней 

сложности: механические и электрифицированные с индикаторами ошибочных 

действий. При неправильной позиции головы тренажера, недостаточной 

компрессии при выполнении непрямого массажа сердца, слабой ИВЛ 

индикаторная лампочка загорается красным цветом. После устранения ошибки 

цвет индикатора меняется на зелѐный, что позволяет преподавателю быстро и 

объективно оценить практические компетенции. 

Тема «Реанимация» присутствует в образовательных стандартах будущих 

зубных техников и медицинских лабораторных техников. Следует отметить, 

что данная тема в силу жизненной важности присутствует на аккредитации 

обучающихся выпускных курсов. Таким образом, отработка практических 

навыков по оказанию простейшей реанимации значима при изучении 
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предметов федерального государственного образовательного стандарта разных 

медицинских специальностей среднего звена. Критерии выполнения непрямого 

массажа сердца и ИВЛ изменялись в соответствии с рекомендациями МЗ РФ, 

что учитывалось преподавателями при обучении студентов. 

Средний балл на отделении стоматологии ортопедической в контрольных 

группах составил 3,6 балла, в рабочих 3,9. На отделении лабораторной 

диагностики соответственно 3,7 балла, в рабочих 3,9. 

Подводя итог выше изложенному, авторы предлагают выводы. 

Вывод. Для эффективного закрепления профессиональных компетенций 

необходима сочетательная тактика использования медицинских манекенов, IT–

технологий, в частности, 3D–симуляторов; и при достижении положительных 

результатов их применения переходить к реальным пациентам. 

Играем по–взрослому!  
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В данной статье рассматривается проблема финансовой грамотности 

студентов СПО и актуальность ее повышения в связи с недостаточным уровнем 

знаний в финансовых вопросах. 

Главной целью и результатом образования в соответствии с 

Федеральными государственными отраслевыми стандартами всех уровней 

является развитие личности обучающегося, обладающего финансово– 

экономическим образом мышления, способного взять на себя любую 

финансовую ответственность. 

В программу обучения по новому стандарту была введена дисциплина 

«Финансовая грамотность», целью которой является формирование у студентов 

https://doctor.rambler.ru/folkmedicine/43014879-zachem-v-kitae-nuzhny-meditsinskie-kukly
https://doctor.rambler.ru/folkmedicine/43014879-zachem-v-kitae-nuzhny-meditsinskie-kukly
https://ntcreshenie.ru/istoriya-medicinskih-manekenov
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основ финансовой грамотности, более ответственного отношения к управлению 

личными финансами, обучение навыкам защиты от финансовых рисков. 

Введение предмета «Финансовая грамотность» в колледже – эффективная мера 

в повышении качества жизни и финансовой безопасности студентов [1]. 

Студенты колледжа достаточно взрослые люди, многие из них работают, 

получают заработную плату и ведут собственный бюджет. Часть студентов 

проживает в общежитии и самостоятельно распоряжается денежными 

средствами. Потребности молодежи безграничны и все время меняются, 

поэтому для них очень важно более глубокое изучение области финансов. 

Молодое современное поколение является активным потребителем различных 

товаров и услуг, их внимание привлекают розничные торговые сети, 

производители рекламы и банковских продуктов. 

Недостаточные практические знания и навыки студентов в сфере 

потребления, сбережения, планирования своих финансов, а также в сфере 

кредитования, могут привести к необдуманным финансовым решениям, за 

которые придется расплачиваться в течение долгого времени [3]. 

Современная молодежь находится в зоне риска в вопросах финансов и 

финансовой безопасности, так как в семейном кругу не всегда обучают 

подрастающее поколение основам финансовой грамотности из–за отсутствия 

достаточного уровня знаний у самих родителей и нехватки у них свободного 

времени. Таким образом, очень важно более глубокое изучение в области 

финансов. Дисциплина «Финансовая грамотность» должна восполнить эти 

пробелы и помочь студентам с акклиматизацией к активной экономической 

жизни в рыночных условиях, а значит способствовать повышению уровня 

финансовой грамотности [2].  

Чтобы определить уровень знаний в области финансовой грамотности 

студентов КГМУ МФК, выявить пробелы, определить ключевые вопросы и 

выстроить работу по дисциплине было проведено анкетирование среди 

студентов. Респондентам было предложено ответить на 12 вопросов анкеты. 

54,05% студентов под финансовой грамотностью понимают умение 

эффективно управлять личными финансами, остальные затрудняются ответить. 

86,49% считают себя финансово грамотными  

8,1% не имеют знаний и навыков, 5,4% – имеют плохие знания и навыки 

Повышать уровень финансовой грамотности необходимо 64,86%. 

Не нуждаются в повышении – остальные. 

Считают необходимым изучение финансовой грамотности 89,19%, нет 

необходимости в изучении – 5,4%, остальные затрудняются ответить. 

Таким образом, значительная часть студентов считают свои доходы и 

расходы, они активно используют различные методы управления своими 

финансами, в связи с чем и доверяет финансовым организациям. В тоже время 

часть обучающихся плохо разбирается в вопросах финансовой сферы и не 

доверяет банкам и коммерческим финансовым организациям ни по каким 

вопросам. 



 

33 
 

Из полученных данных видно, что студенты 1 курса, еще не изучавшие 

дисциплину, оценили свой уровень в вопросах финансовой грамотности выше, 

чем студенты, уже получившие знания по дисциплине «Финансовая 

грамотность». Вероятно, что такие результаты анкетирования определены 

завышенной самооценкой и юным возрастом респондентов, что является 

неблагоприятной тенденцией. 

Поэтому, на основании всего вышеперечисленно, введение дисциплины 

«Финансовая грамотность» является не только актуальной, но и своевременной. 

Дисциплина включает изучение вопросов личного финансового 

планирования, кредитной, инвестиционной и налоговой политики государства. 

Помимо теоретических знаний программа предусматривает практические 

занятия, деловые игры, проектную работу. 

На дисциплине «Финансовая грамотность» активно используется 

дополнительная информация из интернет–ресурсов по аналитической 

информации в финансовой сфере в стране и мире, о предлагаемых банковских 

услугах и продуктах, сведения о текущих показателях на финансовых рынках. 

Ведется активное взаимодействие с одним из финансовых институтов «Сбер» 

банком в виде уроков– практикумов, бесед, экскурсий по разделу «Кредитная 

политика». На предмете используются и другие активные формы 

образовательной деятельности, что способствует реализации практико–

ориентированного подхода в обучении. Об эффективности таких занятий 

говорят знания студентов, их оценки по этим темам выше, чем на обычных 

занятиях. Средний балл – 4,0 и 4,4. 

Наряду с учебными занятиями наиболее продуктивными являются 

следующие мероприятия повышения финансовой грамотности у студентов 

колледжа: студенческий клуб по финансовой грамотности «Фарм.Ruбль», 

организация встреч с успешными предпринимателями города и области; 

публикации на сайте университета по вопросам финансовой грамотности, 

съемка и показ видеороликов студентам по эффективному управлению 

доходами и расходами («Вредные финансовые советы»). В заключение 

хотелось бы сказать, что на сегодняшний день на дисциплине «Финансовая 

грамотность» уделяется большое внимание теоретическому и практическому 

аспекту изучения предмета, и в тоже время практические навыки студентов 

остаются низкими. Необходимо наладить взаимодействие с финансовыми 

учреждениями, такими как банковские учреждения, пенсионный фонд, 

инвестиционные фонды и компании, налоговая ИФНС, что создаст 

возможность студентам получить информацию и практический опыт «из 

первых рук». 

Сейчас сфера образования ощущает ряд затруднений: это перезагрузка 

обучающихся и отсутствие жажды учиться. Но это решается путем активизации 

познавательной деятельности студентов на предмете. Грамотность в области 

финансов, должна прививаться в течение длительного времени, начиная с 

детского сада и закладываться по принципу «от простого к сложному», с 

применением полученных практических знаний, умений и навыков в 
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повседневной жизни [4]. Это приведет к формированию полезных привычек у 

молодежи в финансовой сфере, поможет им избежать многих ошибок в 

будущем, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия их 

самостоятельной взрослой жизни. 
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ПОДСЕКЦИЯ 1.2 

 

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Н.Б. Евдокимова, О.Н. Лыкова 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж», г. Курск, Россия 

 

Актуальность исследования.  

В настоящее время в связи с реализацией приоритетного национального 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» [1], одной из важнейших задач, связанных с повышением качества 

среднего профессионального образования, становится цифровая 

трансформация образовательного процесса на базе современных цифровых 

сервисов, инструментов и платформ. Пандемия COVID–19, всеобщий режим 

самоизоляции также оказали существенное влияние на систему образования, 

выступив катализатором внедрения в образовательный процесс учреждений 

СПО электронных средств обучения для организации взаимодействия 

преподавателей и студентов в дистанционном режиме [2]. 

К 2024 году государство планирует осуществить комплексную цифровую 

трансформацию экономики и социальной сферы РФ. В ближайшем будущем 

экономике страны потребуются новые кадры, которые хорошо ориентируются 

в цифровой среде, которые понимают, как применять новейшие технологии, не 

исключение и цифровизация медицины.  
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Цель и задачи исследования: показать реализацию нашего личного 

опыта при проектировании дистанционной цифровой образовательной среды на 

учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (ИТПД) и во внеучебной деятельности. 

Наши задачи: участвовать в формировании современной и безопасной 

электронной образовательной среды нашего колледжа, которая обеспечит 

доступность и высокое качество реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена всех видов и уровней. Также изучить и овладеть 

необходимыми цифровыми инструментами и сервисами для проектирования и 

анализа дистанционной цифровой образовательной среды. Сформировать 

индивидуальные траектории обучения наших студентов для формирования и 

развития у них профессиональных компетенций в области цифровых 

технологий [1].  

Материалы и методы: системный анализ, комплексный подход, 

аналитический метод, логический и структурный анализ.  

Результаты исследования.  
Цифровые инструменты и сервисы, которыми мы освоили и пользуемся 

на данный момент времени на учебной дисциплине ИТПД: Zoom, Googl Meet (и 

др. инструменты платформы Goole – формы, документы, диск и пр.), ЯКласс, 

Skype и др.; имеем сообщество в соцсети ВКонтакте (личные страницы 

преподавателей); интернет – мессенджеры (WhatsApp, Telegram и др.).  

Также система дистанционного обучения ОБПОУ КБМК (Moodle), 

личные кабинеты преподавателей, которые содержат разработанный 

мульмедийный материал теоретических и практических занятий, видеоконтент 

к лекциям, банк электронных заданий, материалы для самостоятельной 

подготовки студента и самоконтроля. Любой студент может повторить или 

изучить самостоятельно пропущенный материал, т.к. всегда будут 

обучающиеся, нуждающиеся в дистанционном обучении: инвалиды; 

спортсмены, волонтеры и др.  

Инструмент применяемый нами для контроля знаний наших студентов – 

образовательный онлайн–сервис для создания тестов, опросников, кроссвордов, 

логических игр, комплексных заданий, системы СДО Online Test Pad, личные 

кабинеты преподавателей.  

«Цифровая образовательная среда» (ЦОС) – единая информационная 

система, объединяющая всех участников образовательного процесса: 

студентов, родителей, педагогов, администрацию. Еще один разработанный 

нами цифровой инструмент – сетевое взаимодействие между родителями, 

студентами и преподавателями нашего колледжа в рамках проекта Хартия 

«Цифровая этика детства», к этому проекту колледж присоединился в 2022 г. и 

продолжает ее деятельность. Цель акции – повысить уровень знаний о 

мерах по защите молодежи в цифровой среде, популяризировать 

Хартию и деятельность Альянса по защите детей в цифровой среде в России.  

В рамках проекта нами были разработаны и неоднократно проводились 

дистанционные опросы (на образовательном онлайн–сервисе Online Test Pad, с 
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помощью ссылки) родителей (студентов 1 курса) и преподавателей нашего 

колледжа по теме «Информационная безопасность Ваших детей (студентов)». 

Цель опросов: определение уровня информированности и компетентности их 

по данной теме.  

Также проводилось диагностическое тестирование студентов 1 курса. 

Цель – выявить уровень их знаний на указанную тему: «Цифровая этика 

детства» – защита молодежи в цифровой среде», дать им рекомендации к 

изучению материалов по указанной теме.  

По всем опросам были проведены обработки статистических данных и 

подготовлены аналитические справки, разработаны классные часы, форумы, 

круглые столы и др. мероприятия, разработана и регулярно обновляется. 

Видеокнига на сайте колледжа, со всеми материалами могут ознакомится: 

студенты, родители, преподаватели.  

В своей работе мы используем различные педагогические технологии: 

сетевая коммуникация, дистанционное, мобильное обучение, организация 

индивидуальной практик – ориентированной проектной деятельности 

студентов (Проекты: «Школы здоровья», «Статистика инфекционных 

заболеваний», «Медицинские информационные системы» и др.) (Используя 

программное обеспечение (ПО): Ms Excel, Ms Word, Ms Power Poimt и др.). 

Также учитываем в дистанционном образовательном процессе комплекс 

санитарно–гигиенических ограничений [3]: негативное влияние цифровых 

технологий на здоровье, эмоционально–психологическое и функциональное 

состояние студентов. Особое значение санитарно–гигиенические 

ограничения имеют при работе с подростками, обучающимися по 

программам среднего профессионального образования (СПО).  

Выводы. Мы считаем, что наиболее оптимальным для формирования у 

студентов знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

дисциплины ИТПД является параллельное использование различных 

инструментов ДОТ. Используя творческий подход, развивая личность 

студентов, подбирая темп и виды их деятельности, обеспечивая 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, мы создаем для них 

персонализированное цифровое образовательное пространство. 

В своей дальнейшей деятельности, при освоении новых ФГОС, мы 

хотели бы использовать принцип дуального обучения, чтобы практическая 

часть подготовки студентов по нашей дисциплине проходила на рабочем месте 

по договоренности с будущим работодателем, используя 

специализированное программное обеспечение, например, медицинские 

информационные системы лечебно–профилактических учреждений. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. И. Медынская 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Льгов, Россия 

 

Сегодня рынок труда испытывает дефицит профессиональных рабочих 

кадров. Для того чтобы закрыть потребности, нужно совершенствовать саму 

систему подготовки. Решением этой проблемы выступает федеральный проект 

«Профессионалитет», который активно реализуется подрядными 

организациями на площадке сооружения энергоблоков Курской АЭС–2. Это 

возможность получения рабочих специалистов высокой квалификации в более 

короткие сроки под конкретные рабочие места заинтересованных 

работодателей. 

Курский монтажный техникум стал одним из 70 победителей конкурса в 

России и первым в Курской области на предоставление гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 

развития образовательно–производственных центров. 

Цель проекта в рамках реструктуризации системы профессионального 

образования обеспечить ускоренное и более качественное обучение молодежи 

знаниям, умениям и навыкам, востребованным современным рынком, с учѐтом 

необходимости решения новых задач импортозамещения, а также практически 

гарантирующих трудоустройство. 

Три главных отличия Профессионалитета от других программ: 

 более тесное вовлечение работодателей, как инвестора системы 

образования; 

 сокращение сроков обучения при обязательном увеличении его 

интенсивности; 

 создание в учебных заведениях учебно–производственных центров 

молодежных инициатив. 

Преимущества Профессионалитета:  

 создание образовательно–производственных кластеров с целью 

интеграции колледжей и предприятий реального сектора экономики; 

 повышение конкурентоспособности молодых специалистов путем 

обучения в современных мастерских, созданных под условия реального 

производства; 

 обучение по новым экспериментальным образовательным 

программам, содержание которых максимально отражает производственные 

процессы современного предприятия; 

 непосредственное участие в процессе обучения практикующих 

специалистов с производства; 
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 закрепление за каждым студентом наставника на производстве; 

 увеличение доли практической подготовки обучающихся; 

 создание атмосферы рабочей среды с целью будущей адаптации 

выпускника на рабочем месте; 

 возможность получения нескольких квалификаций в рамках 

освоения одной профессии/специальности; 

 гарантированное трудоустройство выпускников, при условии 

наличия положительных рекомендации за период обучения. 

На базе КМТ создан образовательно–производственный кластер – 

атомная отрасль. Росатом – национальный лидер в производстве 

электроэнергии. Первое место в мире по заказам строительства АЭС. 

Госкорпорация объединяет более 300 предприятий и организаций, где работает 

290 тысяч человек. 

Атомная энергетика – стратегически важный сектор экономики нашей 

страны и Курской области. Она опирается на использование ядерных 

технологий и достижения ядерной физики. Ее динамичное развитие 

способствует росту экономики государства. Уже сейчас в России работает 

более 400 предприятий этой отрасли. 

Наш техникум сотрудничает с организациями, занятыми на сооружении 

Курской АЭС–2: «НИКИМТ–Атомстрой» и «Энергоспецмонтаж»[2]. 

Программа «Профессионалитет» новая, сокращенная и 

узкоспециализированная. Студенты сразу идут на работу. Обучение 

сократилось на год. Студенты обучаются один год и 10 месяцев. Первый год – 

это, как правило, школьная программа 10 – 11–х классов, а второй год – это уже 

именно практика. Сокращение обучения не означает сокращение программы. 

Она стала более концентрированная – студенты за меньшее количество часов 

получают тот же объем информации и плюс профессиональное 

ориентирование. 

Формирование принципиально новой материально–технической базы 

современных предприятий требует адекватной перестройки и учебной техники, 

и образовательных технологий. 

Так новая сварочная мастерская по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) оснащена в соответствии 

требованиями образовательных стандартов Worldskills, современных цифровых 

технологий, дизайна, надежности и безопасности, наглядности и 

информативности.  

В ней оборудовано 10 рабочих мест (постов). Каждый из них имеет стол 

сварщика, табурет сварщика, тележку инструментальную, аппарат 

аргонодуговой сварки Аlloy МС–315 Т1 АС/ВС, верстак тип–2, слесарные 

тиски, баллон, углошлифовальную машину, диэлектрический коврик. Каждый 

пост оснащен местной вытяжной вентиляцией. Также в сварочной мастерской 

имеется аппарат для плазменной резки металла, компрессор для аппарата 

плазменной резки металла, машинка для заточки вольфрамового электрода, 

набор для резки на пропане и ацетилене, печь для прокалки электродов, пресс 
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гидравлический, комплект стендов для газовой сварки, планшеты «Инструмент 

для контроля подготовки материала к варке и сварочных соединений» с 

натуральными образцами, «Сварочные материалы» с натуральными 

образцами[1]. 

В учебном кабинете имеются демонстрационные стенды «Инверторный 

сварочный аппарат» и «Трансформатор сварочный», два виртуальных 

тренажера сварщика «ТСВ–2», «ТСВ–3», которые предназначены для: 

 получения обучающимися первоначальных навыков работы со 

сварочным оборудованием; 

 проведения практических занятий в различных учебных режимах, 

соответствующих различным условиям сварочного процесса; 

 самоконтроля обучающимися психомоторных характеристик в 

процессе выполнения учебных упражнений; 

 контроля и оценки результатов выполнения учебных упражнений. 

Всѐ это оснащение позволит каждому выпускнику Профессионалитета 

освоить все профессиональные компетенции. 

Таким образом, Профессионалитет – это образовательная программа, 

которая позволит стать высококвалифицированными специалистами нашим 

молодым курянам на ведущем предприятии Курской области. 

 Федеральный проект «Профессионалитет» станет локомотивом 

комплексной перезагрузки системы среднего профобразования. Основная наша 

задача, учитывая растущий интерес молодежи к обучению в СПО, – широкое 

распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка 

специалистов по востребованным профессиям[3]. 

Профессионалитет позволит набирать абитуриентов и планировать их 

трудоустройство на основе объективного анализа кадровой потребности, влиять 

на эффективность трудоустройства, готовить кадры под запросы и потребности 

конкретного предприятия. Выпускникам не придется тратить время на поиски 

работы. 

Среднее профессиональное образование активно возвращает статус 

надежной опоры в жизни. Освоив современные рабочие направления, студенты 

могут стать хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся в 

атомной промышленности, а стройка века получит квалифицированных 

специалистов. 
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В СОЮЗЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ – К БУДУЩЕМУ УСПЕХУ! 

М.А. Некрасова, Н.В. Сорокина  

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

 

Аннотация 

С момента открытия в колледже специальности «Садово–парковое и 

ландшафтное строительство» возник вопрос об организации полноценной 

учебной и производственной практик, позволяющих освоить 

профессиональные компетенции в полном объеме. 

Решением вопроса стало вхождение в Консорциум предприятий сферы 

ландшафтного строительства и производителей посадочного материала города 

Курска. Данную практику можно использовать во всех ПОО. 

Актуальность 

Практика создавалась для повышения качества профессиональной 

подготовки выпускников, формирования профессионального опыта в период 

прохождения учебной и производственной практик.  

Ландшафтная индустрия – достаточно специфическая сфера 

деятельности. Здесь, как правило, нет крупных предприятий с красивыми 

офисами. Это маленькие студии с ограниченным составом работников, со 

своими, наработанными многолетним опытом и технологическими приемами, 

которые позволяют им иметь спрос на рынке услуг. Поэтому студии не 

торопятся принимать к себе на работу новичков, а тем более – брать их 

временно на практику. К студентам относятся с недоверием, остерегаются 

подпускать их к сложным технологическим процессам. 

Перечень крупных предприятий сферы зеленого строительства невелик, 

он ограничен питомниками декоративных растений или тепличными 

комплексами. Профессиональные навыки, которые там можно освоить, 

небольшие: работа с посадочным материалом. Студенты осваивают навыки 

растениеводства, но не получают практического опыта в сфере 

благоустройства. 

В такой ситуации назрела необходимость создания объединения, 

предполагающего ведение совместной деятельности образовательной 

организации, бизнеса и органов власти для реализации совместных инициатив и 

проектов, позволяющих принять участие в формировании комфортной 

городской среды, благоустройстве и озеленении города Курска за счет 

внедрения эффективных механизмов взаимодействия. 

Одним из решений стало образование в городе Курске Консорциума 

предприятий сферы ландшафтного строительства и производителей 

посадочного материала города Курска, в котором колледж является одним из 

активных участников. Это бы позволило обеспечить студентам специальности 

садово–паркового и ландшафтного строительства получение полноценных 

профессиональных навыков в сфере озеленения и выращивания посадочного 

материала, наладить разносторонние контакты, вовлечь профильные 

предприятия региона в образовательную среду колледжа. 
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Задачами образовательной практики выступили следующие 

сослагательные:  

 создать систему взаимодействия профессионалов в области 

ландшафтного дизайна и студентов отделения садово–паркового и 

ландшафтного строительства; 

 принимать участие в мероприятиях по благоустройству территорий, 

проводимых консорциумом; 

 принимать участие в конкурсах профессионального мастерства, 

организуемых консорциумом; 

 предоставить возможность трудоустройства выпускникам и 

обучающимся колледжа в летний период, в период производственной и 

учебной практик; 

 принимать участие в организации и проведении профессиональных 

семинаров по обмену опытом в сфере благоустройства и выращивания 

посадочного материала. 

Вхождение колледжа в Консорциум позволило будущим специалистам 

ландшафтной индустрии ближе познакомиться с представителями сферы 

озеленения и выращивания посадочного материала, наладить разносторонние 

контакты, вовлечь профильные предприятия в образовательную среду. 

В процессе совместной работы были выработаны механизмы и способы 

взаимодействия колледжа с консорциумом. 

На первом этапе был организован цикл профессиональных семинаров и 

мастер – классов, для проведения которых колледж предоставил свою 

площадку. Многие ландшафтные студии выразили желание провести 

тематические занятия в разных профессиональных направлениях: устройство 

систем автоматического полива; обрезка декоративных и плодовых древесных 

культур; особенности организации работы питомников декоративных растений 

и пр. 

На семинары приглашались представители ландшафтной сферы, которые 

хотели поделиться профессиональным опытом, обсудить интересующие 

вопросы в области благоустройства и ухода за объектами озеленения, где, 

наравне с именитыми ландшафтными дизайнерами и растениеводами, 

присутствовали студенты отделения садово–паркового и ландшафтного 

строительства, которые имели возможность задавать интересующие вопросы по 

специальности корифеям зеленого строительства. Во время кофе–паузы беседы 

велись в непринужденной обстановке, студенты и профессионалы 

обменивались мнениями об уровне предоставления ландшафтных услуг в 

регионе, определяли пути повышения качества профессиональных задач. 

Представители сферы ландшафтного дизайна расспрашивали студентов об 

организации обучения в колледже, интересовались их профессиональной 

подготовкой, обменивались контактами. 

Колледж поддержал инициативу консорциума о проведении в городе 

ежегодного конкурса «Зеленый город», взяв на себя один из его этапов – 

конкурс для детей «Цветик–семицветик». Для его проведения была предложена 
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территория «Эко–парка» – структурного подразделения колледжа. Территория 

была выбрана не случайно, здесь будущие специалисты ландшафтной 

индустрии, в ходе прохождения учебной практики, осваивают навыки 

паркостроения: студентами колледжа создается ландшафтный дендро–парк с 

газонами, водоемами и широким ассортиментом декоративных растений. Так 

же, будущие специалисты выступают в качестве волонтеров в конкурсе: 

готовят конкурсные площадки, помогают участникам конкурса в процессе 

выполнения заданий, во время проведения конкурса для посетителей 

устраивают экскурсии по парку. Все это способствует мотивированности 

студентов в освоении профессиональных компетенций, взаимодействию между 

студентами и потенциальными заказчиками и, одновременно, вовлечение 

молодых людей в профориентационную деятельность.  

В рамках членства в Консорциуме колледж неоднократно принимал 

участие в городских выставках ландшафтного дизайна. Студенты имеют 

возможность представить фрагмент малого сада, выполненный по 

индивидуальному проекту для широкой публики. Что позволяет закрепить 

гибкие навыки (софт скилс навыки), в процессе презентации своей работы, 

популяризировать профессию ландшафтного дизайнера, наладить контакты с 

потенциальными заказчиками. Также, студенты, принимают личное участие в 

профессиональных конкурсах, представляя свои проекты благоустройства 

городских территорий. В результате колледж начал получать заказы на 

разработку проектов для территорий муниципального образования и 

предприятий города. 

Участники консорциума, помимо образовательных семинаров, 

организуют образовательные экскурсии для студентов колледжа на территорию 

питомников декоративных растений и частные объекты благоустройства. 

Представители консорциума присутствуют на защите выпускных 

квалификационных работ будущих специалистов ландшафтной индустрии. Это 

дает возможность студентам представить свои проекты специалистам высокого 

уровня, и, одновременно, повышает возможность заинтересовать 

потенциальных работодателей. 

Неоднократно члены Консорциума выступали в роли волонтеров в работе 

по обрезке плодового сада, расположенного на территории структурного 

подразделения колледжа «ЭКО–ПАРК», безвозмездно предоставляли 

растительный материал для реализации студенческих проектов. 

Результативность применяемой практики может оцениваться по 

следующим параметрам: 

 получение студентами разнообразного профессионального опыта; 

 повышение интереса к профессии ландшафтного дизайнера у 

молодого поколения, осознание ее значимости и востребованности; 

 повышение интереса к осваиваемой профессии обучающихся 

колледжа, за счѐт вовлечения их в процесс благоустройства города; 
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 разработка выпускных квалификационных работ по 

индивидуальным заказам, которые оцениваются представителями ландшафтной 

индустрии; 

 заинтересованность профильных предприятий в приглашении 

студентов колледжа на практику и постоянное место работы. 

Данные о результативности образовательной практики 

 Повысились образовательные результаты обучающихся (на 30 %). 

 Студенты еще во время обучения в колледже начинают работать по 

специальности. Есть опыт создания действующей ландшафтной студии 

студентами 3 курса отделения садово–паркового и ландшафтного 

строительства, что во многом простимулировало интерес к выбранной 

профессии. 

 Ландшафтные студии города заключают с колледжем договоры о 

предоставлении студентам мест для прохождения практики (заключенные 

договоры с 7 студиями). 

 Выпускники устраиваются на постоянную работу в профильные 

организации, имея за плечами хороший профессиональный опыт. Отметается 

численный рост трудоустроенных выпускников в профильные организации 

региона (на 15 % повысилось трудоустройство по профилю). 

 Студенты отделения разрабатывают проекты благоустройства 

городских территорий и территорий частного сектора, получая заказы во время 

учебы в колледже. Некоторые из проектов ими же и воплощаются. 

 По результатам мониторинга профессиональной успешности 

выпускников была отмечена хорошая адаптация молодых специалистов на 

рабочем месте.  

Ограничения для применения опыта, риски, возникающие при внедрении 

и механизмы их минимизации 

Ограничений для применения опыта нет, любые контакты с 

профессионалами всегда дают дополнительный опыт. Как будущим 

специалистам, так и образовательной организации. 

 

Список литературы 

Описываемая педагогическая практика авторская, поэтому список 

литературы отсутствует 

 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ – ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Н. А. Соложнина 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум», 

г. Нижний Тагил, Россия 

 

Современное производство характеризуется стремительным внедрением 

новейших технологий и оборудования, что требует резкого повышения 

профессиональной компетентности молодых специалистов. В настоящее время 
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заметен существенный разрыв между требованиями работодателей к 

выпускникам в части знания нового оборудования и технологий и теми 

умениями и практическим опытом, которые приобретают будущие 

специалисты в процессе профессионального образования. 

Существенный вклад в преодолении квалификационного дефицита и 

повышения качества профессиональной подготовки рабочих кадров вносит 

стремительно изменяющая система среднего профессионального образования 

России. Так, введение нового уровня образования «Профессионалитет» 

позволяет не только оптимизировать сроки обучения по рабочим профессиям и 

специальностям, но и создавать на базе российских колледжей учебно–

производственные комплексы, мастерские, оборудованные по современным 

требованиям производства, а также вырабатывать механизмы привлечения 

работодателей к содержанию практической подготовки студентов техникумов. 

Новые возможности для формирования практического опыта 

выпускников средних профессиональных образовательных организаций 

открывают и последние изменения в Законе «Об образовании РФ». Актуальные 

подходы к учету профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ СПО, возможность включения компетенций, 

отнесенных к нескольким профессиям (укрупненным группам), возможность 

получения обучающимися одновременно нескольких квалификаций позволяют 

колледжам оперативно и гибко реагировать на актуальные изменения в 

производстве. 

Одним из направлений повышения стандартов подготовки рабочих 

кадров является и развитие в Российской Федерации Чемпионатного движения 

по профессиональному мастерству. Основная миссия движения выражается в 

решении ключевых задач, соответствующих поручению Президента от 23 

ноября 2019 № Пр–2391, а именно: содействие выбору профессии гражданами, 

в том числе посредством профессиональных проб с ориентацией на 

опережающую подготовку кадров; формирование новой производственной 

культуры в целях повышения производительности труда; создание социальных 

лифтов, в том числе обеспечивающих профессиональный и карьерный рост 

работников, развитие профессиональных и экспертных сообществ; повышение 

квалификации кадров [2, с. 1]. 

Большую популярность в системе среднего профессионального 

образования приобрел чемпионат «Молодые профессионалы», проводимый по 

стандартам WorldSkills. Стандарты Worldskills – совокупность обязательных 

правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий, 

основанных на оценке профессионального мастерства в соответствии со 

спецификациями стандартов компетенций. Внедрение стандартов в 

образовательный процесс способствует становлению системы единой оценки 

универсальной для любого региона страны [3, с. 107]. 

С 2023 года на базе накопленного опыта WorldSkills Министерство 

просвещения России предлагает новую концепцию развития Национального 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству  для обучающихся 
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по программам среднего профессионального образования. «Целью 

Всероссийского Чемпионатного движения «Профессионалы» является создание 

условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и 

престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством 

организации и проведения Чемпионатов профессионального мастерства, а 

также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению 

различных отраслей экономики» [1, с. 5]. 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

накапливает опыт участия в чемпионатном движении с 2017 года. За это время 

студенты техникума приняли участие в соревновательных мероприятиях 

WorldSkills по компетенциям: «Управление железнодорожным транспортом», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой 

техники», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности», «Продажи транспортно–логистических услуг», «Управление 

складированием», «Управление локомотивом» и «Экспедирование грузов». 

Всего за период с 2017 по 2023 гг. в чемпионатах профессионального 

мастерства, включая мероприятия «Абилимпикс», приняло участие 21 

обучающийся, из которых 14 человек стали призерам. 

В качестве экспертов–компатриотов на региональных этапах чемпионата 

приняли участие 8 преподавателей спецдисциплин. В планах 2024 года 

сертифицировать эксперт–мастера («Управление локомотивом»), что даст ему 

возможность участвовать в национальном чемпионате в качестве 

национального эксперта. 

Подготовка обучающих к чемпионатам проходит согласно 

разработанному плану и включает в себя выполнение типовых конкурсных 

заданий. Для отработки практических навыков в рамках конкурсных модулей в 

Нижнетагильском железнодорожном техникуме имеется необходимая 

материально–техническая база. В 2019 году техникум успешно прошел 

конкурсный отбор на создание мастерской, оснащенной современным 

оборудованием по компетенции «Управление локомотивом», в 2021 году – по 

компетенции «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики». За счет собственных средств создана мастерская 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

В подготовке студентов к чемпионатам активное участие принимают 

предприятия – социальные партнеры техникума. В круг работодателей, готовых 

заниматься формированием своего трудового потенциала совместно с нашей 

образовательной организацией вошли профильные организации – ведущие 

предприятия города: 

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

ОАО «Высокогорский горно–обогатительный комбинат»; 

АО «ЕВРАЗ НТМК»; 

АО «НПК Уралвагонзавод»; 

ООО «Лента»; 
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ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»; 

ООО «РегионАльфа»; 

ООО «СинараПромТранс». 

Участие в чемпионатах дает возможность нашим студентам не только 

проверить свои силы, заявить о своем потенциале, получить бесценный опыт, 

но и самое главное, гарантирует успешное трудоустройство по профессии к 

престижному работодателю. Согласно ежегодным отчетам по трудоустройству 

участников и призеров чемпионатного движения востребованность, а значит и 

конкурентоспособность таких специалистов в профессиональной сфере 

стабильно высока. Данные последних нескольких лет свидетельствуют о 100 % 

трудоустройстве в течение первого года после окончания техникума 

выпускников, имеющих положительный опыт участия в чемпионате по 

направлению полученной профессии. 

На наш взгляд, положительный опыт участия в чемпионатах Worldskills и 

«Профессионалы» позволяет не только повысить качество профессиональной 

подготовки рабочих кадров, но и поднять статус образовательной организации 

в целом, ее престиж и авторитет в кругу работодателей. 
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ВЛИЯНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЫ 2023 НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Н.Г. Дятчина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в 2023 году во всех 

субъектах Российской Федерации стартовали мероприятия Всероссийского 

чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Участники 

соревнований продемонстрировали профессиональные навыки и компетенции 

по специальностям ведущих отраслей экономики страны. В этом году перечень 

компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления 

рынка труда. Медико–фармацевтический колледж участвовал в конкурсе 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ 2023» в компетенции «Медицинский и социальный 

уход». 

Цель исследования состоит в изучение влияние Профессиональных–

требований Чемпионата на формирование универсальных компетенций 

студентов. Научная новизна исследования заключаются в интеграции в 
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учебный процесс, организацию учебного процесса в профессиональных 

образовательных организациях. На примере компетенции "Медицинский и 

социальный уход" показано, что встраивание технологии конкурсного 

движения в образовательный процесс, с целью дальнейшего участия студентов 

в демонстрационном экзамене по стандартам Чемпионата, является 

инструментом подготовки конкурентоспособного специалиста с учетом 

требований рынка труда. [3] 

 Задачи исследования: 

1. Разработать концепцию исследования. 

2. Изучить влияние конкурсного задания на обучающихся МФК 

КГМУ по вопросам участия в чемпионате Профессионалы 2023. 

В качестве объектов исследования выступали обучающиеся 2 – 3 курсов 

МФК КГМУ, анкеты социологического исследования (количество 148).  

Методы исследования: комплексный подход, системный анализ, 

статистическая обработка данных, сравнительный анализ, ранжирование. 

Результаты исследования. 

В результате социологического исследования было установлено что, в 

исследовании участвовало 92,6% – девушки, 7,4% – молодые люди. 

Исследование показало, что 69,9% являются жителями города, 30,1% – села. 

Распределение респондентов по курсам получилось такое: обучающиеся 

второго курса составили 61,1%, третьего – 38,9%. 

Распределение респондентов по возрасту выглядит следующим образом: 

16–18 лет –58,5%, 18 лет и старше – 41,5%. 

Таким образом, в результате анкетирования нами составлен 

демографический портрет обучающегося второго и третьего курсов МФК 

КГМУ. Это девушка в возрасте 16–18 лет (58,5%), проживающая в городе 

(69,9%), обучающаяся на втором курсе (61,1%). 

Для формирования понимания влияния на образовательный процесс 

Всероссийского Чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

Профессионалы 2023 нами составлен вопрос, отражающий содержание данного 

Чемпионата (цели чемпионата, задачи чемпионата, конкурсные задания, схема 

оценивания конкурсантов, система оценивания, участие в конкурсах). В ходе 

опроса установлено что 61,3% респондентов знают о проведении Чемпионата, и 

38,7% не знают. Из них 61% узнали о проведении Всероссийского Чемпионата 

по профессиональному мастерству Профессионалы 2023 от преподавателей 

профессионального модуля, 7,3% от классного руководителя, 17,3% прочитали 

в интернете, 14,4% прочитали на сайте образовательной организации. 

Анализ ответов респондентов показал, что из всех опрошенных 87,8% – 

хотели бы ознакомиться с конкурсными заданиями Чемпионата по 

компетенции «Медицинский и социальный уход», 12,2% не имеют такого 

желания. Это можно объяснить тем, что практические занятия на 

профессиональном модуле ПМ.04 проходят в решении ситуационных задач, 

приближенных к конкурсным. 
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На вопрос хотели бы Вы решать ситуационные задачи чемпионата на 

практических занятиях: 78% респондентов ответил «Да, очень хотели», 12,2% 

устраивает образовательный процесс, и 9,8% «не понимают, что им это даст». 

По мнению 58,5% респондентов участие в таких Чемпионатах повышает 

заинтересованность в образовательном процессе, 31,7% знают о возможность 

пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, 

иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве, 9,8% не 

интересно участие. 

Ранжирование ответов респондентов на вопрос «Зная систему 

оценивания заданий по Чемпионату, согласились бы Вы на применения ее в 

оценке ваших умений и навыков» показало, что 65,9% согласны попробовать, 

19,5% согласны при условии, что оценка не пойдет в журнал; 14,6% не 

согласились с предложенным оцениваем, так как Аспект – это уточненный 

конкретный показатель, отражающий результат выполнения конкурсного 

задания конкурсантом. Схема оценки содержит от 3 до 9 критериев. Критерии 

должны соответствовать перечню навыков/трудовых функций/видов 

деятельности необходимы для реализации задания. 

При всей строгости оценивания результатов и сложности конкурсных 

заданий 70,7% респондентов согласны участвовать в I этапе – внутренний 

отбор, на базе МФК; и 29,3% не готовы участвовать. 

Выводы. В этом году перечень компетенций ориентирован на 

востребованные и перспективные направления рынка труда. 

В связи с этим хочется отметить что интерес к конкурсу вырос у 

обучающихся второго и третьего курса. Большинство согласны на внедрение 

конкурсных заданий в образовательный процесс. Принципы оценивания 

задания заинтересовали обучающих, что способствует высокой подготовки 

специалистов в компетенции «Медицинский и социальный уход». Повышается 

качество профессиональной подготовки, увеличивается доля выпускников, 

работающих по профессии. Совершенствуясь, воспитание в профессии может 

далеко раздвинуть пределы человеческих сил: физических, умственных и 

нравственных. [1]  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность исследования: Государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования содержат значительный 

объем информации, который нужно освоить за весьма ограниченное 

количество времени [3]. Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения требуют воспитания студента «активно 

заинтересованного в получении будущей специальности, осознающего 

ценность труда, понимающего важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике». 

[2] Таким образом, на преподавателей ложится ответственность по выявлению 

в каждом студенте заинтересованности к будущей профессии, мотивации к 

творческой и научной деятельности. Задачи, указанные выше, можно решить с 

помощью проведения предметных олимпиад. Она является средством, 

фактором и образовательной средой личностного развития не только студентов, 

но и создает условия для личностного и профессионального роста 

преподавателей, которые участвуют в ее подготовке и проведении. Командная 

работа в ходе олимпиады обеспечивает выгодное взаимодействие между 

преподавателями и студентами, способствует передаче и закреплению 

социального опыта, создает условия для установления личностного контакта и 

заинтересованного диалога между представителями различных поколений. [1] 

Цель исследования: изучить теоретические аспекты по проведению 

олимпиад в медицинских колледжах на профессиональном модуле 

"Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными". 

Проанализировать мнение студентов о предметных Олимпиадах. 

Задача: Доказать значимость проведения предметной олимпиады для 

профессиональной подготовки медицинских сестер. 

В качестве объекта исследования выступали студенты медико –

фармацевтического колледжа отделения сестринское дело с 1 по 3 курс 

обучения. 

Важно, чтобы олимпиада не воспринималась обучающимися как разовое 

действие. Правильно подготовленное мероприятие не исчезнет бесследно, а 

будет отличным фундаментом для будущей работы. Поэтому для исключения 

всех отрицательных факторов необходимо перед подготовкой олимпиады 

https://edu.gov.ru/press/6516/utverzhdena-koncepciya-novogo-vserossiyskogo-chempionatnogo-dvizheniya-po-professionalnomu-masterstvu
https://edu.gov.ru/press/6516/utverzhdena-koncepciya-novogo-vserossiyskogo-chempionatnogo-dvizheniya-po-professionalnomu-masterstvu
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проводить анализ готовности, мотивированной студентов к прохождению 

олимпиады.  

Результат исследования: нами был составлен социологический опрос, в 

котором принимали участие студенты с 1 по 3 курс отделения сестринское 

дело. В количестве 218 человек.  

Были вопросы, направленные на определение социологического портрета 

студента: 95.9% у нас обучаются девушек, оставшиеся – 4,1% это юноши. 

Возрастные рамки тех, кто участвовал в опросе составляют: 57.7%от 18 до 

20лет, 37.1 от 16 до 17 лет и 5.2% – от 21–22 года. 

44.6% обучаются на 2курсе, 11.3% на 1 курсе и 37.1% приходится на 

студентов 3 года обучения. 

Важными являются ответы на вопрос о опыте участия в олимпиадах, где 

мы увидели, что 69.1% уже имели опыт участия в различных олимпиадах, а 

30.9%нет. 

Дополнительным вопросом для тех, кто уже имел опыт участия, был о 

участии по собственному решению, либо без права отказа. Ответили по 

собственному желанию 81,4% обучающихся,18.6% посетовали, что их обязали 

преподаватели. 

О сложностях при прохождении испытаний ответы распределились 

следующим образом: для 26.8% испытания составили большую трудность, 

23.7% не испытали трудностей при прохождении олимпиады, и 49.5% 

ответили, что частично испытывали трудности при выполнении некоторых 

заданий. 

Ранжирование ответов на вопрос каких привилегий ждут студенты от 

прохождения олимпиады? Узнали, что 76.3% желают, чтобы им поставили 

зачѐт по дисциплине, а 23.7% посчитали, что будет лучшей наградой 

освобождение от экзамена. 

Мнение о наилучшем закреплении практических навыков и 

теоретических знаний именно на олимпиаде разошлось,88.7% ответили 

положительно, а 11.3%, что нет.  

Также важно было получить ответ о желании участия в олимпиаде по 

нашему профессиональному модулю,57.7% ответили, что хотят,22.7% не 

имеют желания и 19.6 хотят, но боятся проиграть. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что на 

отделении сестринское дело обучается большинство девушек, возрастной 

группы от 16 до 20 лет. 

Большинство студентов имеют опыт участия в олимпиадах, при этом 

участие их было по собственному желанию. Эти студенты будут наиболее 

замотивированы и организованны для участия в соревновании. 

Учитывая ответы на вопрос о сложностях в прохождении олимпиад, при 

подготовке обучающихся к испытаниям, необходимо учесть и то, что 

большинство из тех, кто имел опыт участия испытывали трудности при 

выполнении некоторых заданий. 
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Также нужно учесть и желания студентов о вознаграждении за 

олимпиаду, потому что это повысит мотивацию к участию и подготовке к 

олимпиаде. 

 Из оставшихся опрошенных кто не имеет опыт участия в олимпиаде, 

необходимо обратить внимание на тех, кто желает участвовать в будущем и на 

тех кто хочет, но боится проиграть. 

На основании данного исследования можно сделать вывод, что 

подготовка студентов в олимпиадной команде – результативный способ 

получения и закрепления практических знаний и навыков, важно открыто, 

максимальная доступно, развивать самоуправления в команде. Благодаря 

участию в таких олимпиадах студенты могут определиться с дальнейшей 

профессиональной деятельностью. 
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МЕРОПРИЯТИЙ 
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Актуальность темы. Сегодня как никогда человечество нуждается в 

грамотных квалифицированных работниках среднего медицинского звена, в 

частности, в зубных техниках, которые призваны решить конкретные 

клинические задачи, связанные с функционированием челюстно – лицевого 

аппарата пациента [3]. 

На сегодняшний день профессия зубного техника является востребованной 

на рынке труда, актуальной по значимости, и немаловажный факт – 

высокооплачиваемой. 

Внеаудиторная деятельность обучающихся – важное составляющее звено в 

подготовке будущего медицинского работника. Это начало в становлении 

такого качества, как самостоятельность, без которой не может состояться ни 

один квалифицированный специалист [1]. 

Согласно ФГОС, зубной техник должен обладать не только общими, но и 

профессиональными компетенциями, как результат освоения своей будущей 

профессии [4]. 
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Цель исследования: формирование общих и профессиональных 

компетенций студентами в процессе обучения и через реализацию 

практических мероприятий. 

Задачи исследования:  

1) изучить и освоить профессиональную гигиену полости рта, ее значение 

в профилактике основных стоматологических заболеваний, а также 

гигиеническое значение правильного прикуса зубов; 

2) освоить организацию трудовой деятельности и производства в 

зуботехнической лаборатории. 

Материалы и методы. Для изготовления творческой конструкции для 

участия в конкурсе (ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова) использовали 

следующие материалы и оборудование: скульптурный пластилин, шпатели, 

супергипс синий, гипс – первого класса, формочка из картона, триммер, бур 

машинка, краски и кисточки, валики, артикулятор, спиртовка, искусственные 

зубы, кювета, мономер/полимер, шлифматор. Для реализации практического 

открытого тематического медико–просветительского и профориентационного 

мероприятия на тему: «Здоровые зубы и правильный прикус – залог красивой 

улыбки» изучили и освоили профессиональную гигиену полости рта, ее 

значение в профилактике основных стоматологических заболеваний, 

гигиеническое значение правильного прикуса зубов, организацию трудовой 

деятельности и производства в зуботехнической лаборатории. 

Результаты исследования. Были изготовлены верхний маляр в разрезе, 

соответствующий правильному анатомическому строению, и конструкция, 

показывающая нормальное сопоставление верхней и нижней челюстей в 

ортогнатическом прикусе. Данный вид работы позволил не только 

сформировать и практически применить знания по дисциплинам «Гигиена и 

экология человека», «Анатомия и физиология человека», «Технологии 

изготовления съемных пластиночных протезов», «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности», но и как 

можно ближе приблизиться к своей будущей профессии уже с первого курса 

обучения. А также проведены ряд внеаудиторных практических мероприятий 

медико–просветительской направленности на тему «Здоровые зубы и 

правильный прикус – залог красивой улыбки» среди обучающихся 

образовательных организаций. 

Заключение. Углубленное изучение учебного материала в рамках 

дисциплин «Гигиена и экология человека», «Основы микробиологии и 

иммунологии», «Анатомия и физиология человека», «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности», 

погружение студентами в будущую профессию через реализацию практических 

мероприятий позволило им приблизиться к профессии «Зубной техник» уже с 

первого курса, осуществив в рамках вышеназванных дисциплин свои 

профессиональные знания, умения и навыки, например: при изготовлении 

верхнего моляра в разрезе, ортопедической конструкции и сопоставление 

верхней и нижней челюстей в ортогнатическом прикусе, а также проведения 



 

53 
 

просветительской и профориентационной деятельности «Здоровые зубы и 

правильный прикус – залог красивой улыбки» в образовательной организации.  

После реализации внеаудиторной деятельности студенты продолжили 

санитарное просвещение по уходу за зубными протезами среди населения 

пожилого возраста, присоединились к проекту профессионально–

ориентированной направленности «Старость в радость: секреты счастливой 

старости» (на базе отделения дневного пребывания областного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Центр социального обслуживания 

«Участие» города Курска Курской области), автором и куратором которого 

является педагог–психолог Д.В. Котова. 
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Профессиональное воспитание направлено на развитие личности 

будущего специалиста. Оно предполагает, с одной стороны, раскрытие перед 

студентом ценностей, назначения, содержания, специфики профессиональной 

деятельности, а, с другой – определение личностных смыслов этой 

деятельности и ее освоение[1]. 

Воспитание вместе с обучением является неотъемлемой частью 

подготовки фармацевтов, как будущих специалистов и как граждан. Если 

рассматривать воспитание в широком социальном смысле, то это означает, 

прежде всего, передачу накопленного опыта от старших поколений к младшим. 

Поэтому на фармацевтическом отделении медико–фармацевтического 
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колледжа значительное место в воспитательном процессе занимают 

исторические аспекты, призванные обеспечить у студентов историческую 

преемственность поколений, духовность, патриотизм, нравственность, 

гуманизм, толерантность.  

С этой целью на фармацевтическом отделении колледжа большое 

внимание уделяется формированию у обучающихся уважительного бережного 

отношения к истории колледжа, университета, отделения, что способствует 

сохранению, укреплению и развитию традиций «Alma–mater».  

По сложившейся традиции в начале учебного года студенты знакомятся с 

историей университета и колледжа. С этой целью они посещают музей 

университета и музей колледжа. Вызывает интерес у студентов история 

создания медицинского института в 1935 году и основные вехи его развития, а 

также информация о руководителях вуза и его сотрудниках [2,3]. 

Уже стало традицией в рамках Профессионального декадника проводить 

в феврале месяце ко Дню освобождения г. Курска от немецко–фашистских 

захватчиков открытое мероприятие, посвященное истории деятельности 

Курского медицинского института после освобождения г. Курска. Студенты 

знакомятся с информацией о комплектовании штатов института, о проведении 

восстановительных работ учебного корпуса и зданий общежития, о зачислении 

и восстановлении студентов, об организации учебного процесса на кафедрах и 

результатах экзаменационной сессии студентов военных лет, об оказании 

медицинской помощи гражданам послевоенного г. Курска. В ходе беседы 

обсуждаются вопросы биографий некоторых выпускников 1944–1945 года.  

Немаловажное значение в подготовке профессионалов занимает изучение 

исторических фактов развития фармации. На занятиях по истории медицины и 

истории фармацевтической промышленности, а также при изучении дисциплин 

профессиональных модулей уделяется огромное внимание историческим вехам 

развития специальности. Особенно в этом помогает просмотр исторического 

документального фильма "Викторианская аптека". В этом фильме 

рассказывается о развитии фармации, о тех достижениях и открытиях, 

которыми мир пользуется и сейчас. Это и сборы из лекарственных трав, 

получение аспирина из коры ивы, "нюхательной" соли (прообраз нашатырного 

спирта), используемой при обмороках, поиск средств для лечения заболеваний, 

изготовления лечебных пластырей и даже средств контрацепции. Фармацевты 

Викторианской эпохи были достаточно предприимчивыми и искали новые 

виды товаров, которые могли повысить доходы аптеки. К ним относятся: 

приготовление газированных напитков – тоников, изготовление корсетов, 

возможность взвесить ребенка, вылечить зуб. Аптека представляла собой 

торговый зал и химическую лабораторию, благодаря которой фармацевты 

разрабатывали технологии изготовления лекарственных средств. Хорошее 

знания химии позволило фармацевтам разработать технологию получения 

фотографий. В аптеке можно было приобрести не только лекарственные 

средства, но и пройти курс бальнеотерапии, гирудотерапии и даже купить 

уникальный соус (прообраз современного майонеза). 
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Особое место в воспитании патриотических чувств у будущих 

фармацевтов занимают такие формы, как экскурсии по историческим местам, 

просмотр фотоальбомов, выставок, посвященных истории Великой 

Отечественной войны, Курской битве, истории Курской области и др.  

Таким образом, проводимая на фармацевтическом отделении 

воспитательная работа способствует формированию у студентов таких качеств: 

как патриотизм, гражданственность, гуманизм, гордость и любовь к будущей 

специальности. 
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РОЛЬ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАНИИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА МДК 01.05 

«ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ФАРМАКОГНОЗИИ» 

Л.Ю. Сысина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. Современные условия требуют подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В связи с этим фармацевт для 

работы в современной аптеке должен обладать рядом общих и 

профессиональных компетенций. 

Ведущую роль в повышении качества подготовки обучающихся в 

сторону решительного поворота к развитию творческих способностей будущих 

специалистов призвана сыграть творческая и научно–исследовательская работа 

студентов. 

Научно–исследовательская работа студентов (НИРС) – неотъемлемая 

часть процесса образования. 
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Цель исследования – изучение роли научно–исследовательской и 

творческой работы студентов в формировании общих и профессиональных 

компетенций.  

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 изучить реализацию внеаудиторной научно–исследовательской 

деятельности через научные кружки, конференции, олимпиады, научные 

форумы; 

 изучить реализацию творческой активности обучающихся через 

участие в профессиональных конкурсах, выставках, декадниках по 

специальности. 

Для выполнения поставленных задач была проанализирована творческая 

и внеаудиторная научно–исследовательская работа обучающихся III и IV 

курсов фармацевтического отделения на МДК 01.05 «Лекарствоведение с 

основами фармакогнозии». 

В той или иной степени каждый студент связан с научно–

исследовательской работой в процессе обучения. 

Важная роль в организации НИРС принадлежит преподавателю. Ведь 

именно он может вовремя разглядеть способности и потенциал обучающихся и 

мотивировать их заниматься научно–исследовательской работой. 

Кружковая деятельность занимает главное место среди внеаудиторной 

научно–исследовательской работы. Обучающиеся с большим 

профессиональным интересом занимаются экспериментом по изучению 

химического состава подлинности и чистоты лекарственного растительного 

сырья, а также его фармакологического действия. Исследовательская работа 

проводится на базе кафедры фармакогнозии Курского государственного 

медицинского университета под руководством высококвалифицированных 

преподавателей, что повышает самооценку обучающихся колледжа. Такая 

работа позволяет более глубоко вникнуть в решение научно–исследовательской 

проблемы, подойти к ней комплексно, так как используются знания 

«Фармакогнозии» и «Фармакологии». Все научные достижения завершаются 

публикациями в сборниках научно–исследовательских конференций и 

выступлением на них с докладами. 

Проведение научно исследовательской работы совместно с кафедрой 

фармакогнозии КГМУ позволяет обучающимся подняться на более высокий 

уровень исследовательской работы. 

Помимо кружковой работы имеет место индивидуальная добровольная 

деятельность обучающихся. Инициативные студенты выполняют 

маркетинговые исследования ассортимента фитопрепаратов различного 

фармакологического действия на Российском фармацевтическом рынке и в 

аптечных сетях. Эта работа также завершается выступлением на конференциях, 

публикациями в сборниках конференций и на научно–исследовательских 

студенческих форумах. 
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Обучающиеся с большим желанием участвуют в профессиональных 

межрегиональных и всероссийских олимпиадах, показывая высокие 

результаты. 

В воспитании высококвалифицированного специалиста нельзя не сказать 

о роли творческой работы обучающихся, на ежегодных декадниках 

«Фармация». Обучающиеся участвуют в подготовке профессиональных 

выставок и инсталляций (выставка растительных композиций под названием 

«Природа исцеляет, врач лечит болезни», инсталляция «Чудо–дерево здоровья» 

и др.). 

Таким образом, роль научно–исследовательской и творческой работы 

обучающихся через деятельность научных кружков, индивидуальной 

исследовательской и творческой работы в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций велика и позволяет приобрести 

обучающимися самые лучшие и профессиональные качества, выработать 

креативное мышление и стать высококвалифицированными специалистами. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – НОВЫЙ ТЕРМИН 

ФГОС*3 ООО и ФГОС*5 СПО 

Г.И. Смирнова 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 1», г. Москва, Россия 

 

Актуальность темы. Впервые термин «Функциональная грамотность» 

был обозначен ЮНЕСКО в 1957 году XX века: «Функциональная грамотность 

– это способность человека пользоваться чтением, письмом и счетом для своего 

собственного развития и для дальнейшего развития общины (социального 

окружения)». На наш взгляд наиболее точно высказалась ведущий эксперт 

Московского центра качества образования Елена Пономарева в интервью для 

газеты «Вести образования»: «Функциональная грамотность – это способность 

применять приобретѐнные знания, умения и навыки для решения жизненных 
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задач в различных сферах. Еѐ смысл – в метапредметности, в осознанном 

выходе за границы конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех 

предметных знаний для решения конкретной задачи» [1]. 

Цель исследования: проанализировать оценку функциональной 

грамотности в России.  

Задачи исследования: 1) дать определение функциональной грамотности; 

2) рассмотреть инструменты исследования функциональной грамотности; 3) 

проанализировать интерпретацию функциональной грамотности в ФГОС. 

Материалы и методы: использованы эмпирические (изучение источников 

информации, анализ полученных сведений), теоритические (анализ, синтез, 

классификация, дедукция, конкретизация, обобщение) методы. 

Функциональная грамотность состоит из шести составляющих: 1. 

Читательская – чтение и интерпретация текста (так же формулировки задачи, 

инструкции, вопросов). 2. Математическая – учитываются не только умение 

рассчитывать, но и способность логично, структурно мыслить. 3. Естественно–

научная – способность пояснять явления научным языком, применяя 

исследовательские методы. 4. Финансовая – готовность принимать 

рациональные финансовые решения. 5. Креативное мышление – возможность 

найти уникальный, творческий выход из ситуации. 6. Глобальные компетенции 

– способность мыслить абстрактно, ориентироваться к неизвестных 

обстоятельствах. 

Результаты исследования: В Российской Федерации термин 

функциональная грамотность стала упоминаться в связи с участием в 

исследовании PISA. Данное тестирование с 2000–го года проводит ОЭСР. В 

нашей стране разработкой национального инструментария для формирования и 

оценки функциональной грамотности занимается Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования. В «Оценке по модели PISA» 

выделяют шесть уровней для каждого вида грамотности, где пятый и шестой 

уровни – самые высокие; второй является пороговым, недостижение которого 

свидетельствует о недостаточно развитых базовых умениях – об учебной 

неуспешности.  

В открытых источниках описывается уровень российских школьников по 

читательской, математической и естественно–научной грамотности [3, с. 7–10]. 

Обратимся к результатам 2021 года. По читательской грамотности наши 

школьники набрали 497 баллов и заняли 21 место. По математической – 498 – 

24 место, а по естественно–научной 476 – 34 место. Отмечается, что количество 

баллов, набранных учениками городских школ превышает количество баллов 

их сверстников сельских школ. Среди участников общероссийской оценки по 

модели PISA 15% не достигли порогового уровня по читательской грамотности, 

19% – по математической грамотности, 17% не преодолели порог второго 

уровня по естественно–научной грамотности. В целом по РФ по всем видам 

грамотности наблюдается позитивная динамика результатов. При этом рост 

результатов в основном обусловлен снижением доли обучающихся, не 

преодолевших пороговый уровень грамотности. В целом по России в 2021 году 
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85% обучающихся достигли и превысили пороговый уровень читательской 

грамотности. По математической грамотности этот показатель составил 81%, 

по естественно–научной – 83%. При этом доля обучающихся, достигших 

высоких результатов по читательской грамотности (5 и 6 уровни), составила 

7%, по математической – 11%, а по естественно–научной – только 1,4%. 

Изучив показатели функциональной грамотности за 2021 год, мы 

обратились к различным открытым источникам, где представлены разработки 

российских коллег по составлению заданий для оценки функциональной 

грамотности. На сайте ФГБНУ «Федерального института педагогических 

измерений» можно познакомится с открытым банком заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности и по другим направлениям [4]. В рамках 

проекта институтом разработана типология моделей заданий для определения 

уровня естественнонаучной грамотности у обучающихся 7–9 классов и, на ее 

основе, разработаны задания, которые способствуют формированию 

естественнонаучной грамотности обучающихся в учебном процессе.  

Следующим шагом мы обратили внимание на Федеральные 

государственные образовательные стандарты. ФГОС–2021 (третьего поколения 

для общеобразовательных школ) подразумевает, что человек развивает 

функциональную грамотность в течение всей жизни. Поэтому в школе важно 

уделить внимание возможностям для саморазвития и самообразования 

учеников [5]. В ФГОС*3 для общеобразовательных учреждений понятие 

появляется в третьем разделе, который характеризует требования к условиям 

реализации программы НОО и ООО. Школам необходимо создать условия, 

которые обеспечат формирование функциональной грамотности учеников. 

Термин встречается в новых стандартах в неявном виде в качестве результата 

системно–деятельностного подхода. Такой подход позволит ученику 

функционировать в современном обществе и обучаться в течение жизни [5]. 

Мы так же обратились к следующей образовательной ступени – среднему 

специальному образования. В качестве примера рассмотрели ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 4 июля 2022 г. № 527 (пятое поколение) [6]. 

В отличии от школьных стандартов функциональная грамотность в стандартах 

СПО не встречается в явном виде. Поэтому мы решили изучить формулировки 

общих компетенций, указанные в пункте 3.2 Приказа Министерства 

просвещения РФ от 4 июля 2022 г. № 527. По итогам анализа выяснилось, что в 

стандарте пятого поколения встречаются фразы, по смыслу схожие в 

функциональной грамотностью. Например, такие как «…применительно к 

различным контекстам», «…для выполнения задач профессиональной 

деятельности», «…использовать знания в различных жизненных ситуациях» и 

др. 

Выводы: Подводя итог, мы констатируем, что в ФГОС*3 в начальной и 

общеобразовательной школе понятие «Функциональная грамотность» 

закреплено на законодательном уровне, однако в ФГОС*5 среднего 



 

60 
 

профессионального образования не встречается в явном виде, но формулировки 

ОК предполагают учет и развитие функциональной грамотности студентов. 
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СЕКЦИЯ №2 

ЭФФЕКТИВНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

ПОДСЕКЦИЯ 2.1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КЕЙСА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Е. А. Епифанова, Г. Н. Ступак 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 

Актуальность кейс–технологий в образовательных условиях. Причины 

применения современных технологий образования и совершенствования 

системы образования: предлагается иной смысл, подход, поведение и 

менталитет педагога; поиск ответов на вопросы «что учить?», «зачем учить?», 

«как учить?», а также на вопрос «как учить результативно?» Кейс–технология 

позволяет показать теорию в рамках реального события. Этот метод 

значительно повышает интерес студентов в изучении дисциплины и 

содействует более быстрому получению знаний и умений при самостоятельном 

анализе информации о всевозможных ситуациях и последующем их 

обсуждении в коллективе, показывая свой вариант решения проблемы или 

https://mcko.ru/articles/2622
https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-funktsionalnaya-gramotnost-i-kak-ona-svyazana-s-obshchim-intellektom
https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-funktsionalnaya-gramotnost-i-kak-ona-svyazana-s-obshchim-intellektom
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вопроса. Этот способ относится к педагогическим методам обучения, 

соответствующим требованиям сегодняшнего дня и способствующим 

повышению эффективности учебных процессов, поэтому освоение 

преподавателями этого метода актуально. 

Подготовка высококлассного специалиста, который может лично найти 

решения в соответствии с профессиональной компетенцией, является основной 

целью каждого преподавателя. 

Воспитание общих и профессиональных компетенций у студентов в 

медицинском колледже способствует формированию навыков, предельно 

близких к практической медицине. Такое образование недопустимо без более 

совершенной подготовки. 

Одним из подобных приѐмов профессионального образования, массово 

применяемым преподавателями считается метод кейса. Этот прием основан на 

обучении посредством решения определѐнных задач (кейсов). 

Сase является примером, взятым из практики и профессиональной среды, 

в котором содержится не только случай жизни, но и единый информационный 

комплекс, который позволяет оценить задачу. 

При использовании метода кейса формируется аналитическая, 

практическая, коммуникативная и социальная компетентность. 

В процессе разработки кейса на занятия по клинической дисциплине в 

моей практике я использую: сканирование медицинских документов, на 

основании которых создаются задания и вопросы, кейсы с тематическими 

задачами на каждом учебном занятии, кейсы по оказанию неотложной 

медицинской помощи, презентации, показывающие различные патологические 

состояния, копии результатов разных исследований, обширная литературная 

информация. 

Выбор оптимальной учебной ситуации для преподавателя – крайне 

важная задача. 

Мне кажется, что задача ситуации должна соответствовать условиям, 

которые перечислены ниже:  

1. В сценарии должна быть реалистичная основа, взятая из 

профессионального опыта. 

2. В кейсах не должно быть более 4–6 проблем. 

3. Учебный процесс не должен быть примитивным, в нем, кроме 4–6 

изученных задач, должны иметь место 2–3 смежные темы, тоже 

упоминающиеся в задаче. 

4. В качестве задания можно предлагать самостоятельный сбор 

дополнительной информации с целью разработки презентации или проектов 

для самого студента. 

На практике мы широко применяем комбинацию практики и тренингов. 

Практический кейс отражает абсолютно реальную жизненную ситуацию и 

формирует конкретные практические навыки и умения. Студенты 

прорабатывают метод объективной и субъективной диагностики пациента, и в 
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результате формируются навыки ведения осмотра, работы с медицинскими 

документами, выполнения сестринских манипуляций и процедур. 

С помощью обучающих кейсов студент формирует умение не только 

читать предлагаемый материал, но и проводить его анализ. Студенты 

предлагают рассматривать клинические ситуации, описания которых 

одновременно отражают не только одну проблему, а и расширяют 

определенный комплекс знания, необходимых для решения этой задачи. 

Обычно разбирательство ситуации проводится в трех этапах: 

1. На первой стадии студенты самостоятельно изучают текст ситуации 

и стараются найти проблему в ней и ее решить. 

2. Вторая ступень – работа в группе малого уровня, где на занятиях 

без участия преподавателя студенты обмениваются соображениями по 

анализируемой проблеме, а также ищут общий подход к ее решению. Во время 

работы небольших групп развивается умение слышать других, защитить свое 

предложение и найти ошибки своих или других членов группы. Далее 

вырабатывается общая позиция, составляется текст выступления группы, 

ведется защита позиции в открытой дискуссии. 

3. Третий этап – групповое обсуждение, проводится преподавателем. 

Пример кейса на занятиях по МДК.01.01 «Здоровый человек и его 

окружение»: 

«Беременная Д., 26 года, поступила в родильный дом из–за повышенного 

давления и патологической прибавки массы. Не предъявляет жалоб. 

Беременность третья: первая беременность закончилась нормальными родами 3 

года назад, вторая беременность закончилась медицинским абортом на сроке 7–

8 недель без обострений. Третья беременность, настоящая, протекает без 

проявления осложнений. За последние две недели отмечалось патологическое 

повышение массы организма. 

Соматически хорошо себя чувствует. Гинекологические заболевания 

отрицает. Брак первый. 

Объективно: рост 168 см; вес 80 кг, за неделю прибавка массы тела 

составила 700 г. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. 

АД=140/90, 145/95 мм рт.ст. PS=78 уд. в 1 мин., ритмичный. Кожные покровы 

обычной окраски. Положение плода продольное, головка подвижна над входом 

в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд. мин. Отмечаются 

отеки нижних конечностей. Белок в моче 0,033 г/л.  

Задание: 

1. Выявите проблемы женщины. 

2. Определите состояние женщины и обоснуйте его.  

3. Тактика наблюдения и осуществления ухода в гинекологическом 

отделении. 

4. Расскажите о способах лечения данного заболевания. Приведите 

примеры рецептов.  

5.  Выполнить манипуляцию: измерение АД и его оценка». 



 

63 
 

6. Занятия с использованием кейс–технологии, способствуют 

формированию творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

интеллектуального труда, также способствуют укреплению мотивации к учебе 

и профессиональной деятельности студентов. 

Метод кейса помогает развивать умение анализировать ситуацию, 

выбрать оптимальный вариант, планировать ее выполнение. А если в процессе 

изучения профессиональной модуля применяется такой подход многократно, 

обучающийся получает устойчивый навык решения задач практического 

характера. 

Вывод. Опыт применения кейс–технологии в преподавании медицинских 

дисциплин в медицинских колледжах позволяет определить, что данный приѐм 

работы с участием аудитории имеет существенные преимущества в отличие от 

традиционного, часто скучного изложения материалов. 

Кейс–метод позволяет обучающимся применять имеющиеся знания о 

предмете к практическим задачам, активизировать развитие самостоятельной 

мысли, способствует формированию аналитических навыков, готовит к 

взаимодействию в коллективе. 

И, в заключении, хочу отметить, что этот метод особо помогает не только 

сформировать профессиональные компетенции, но и сформировать следующие 

общие компетенции: принимать решения в нестандартных и 

несоответствующих ситуациях, отвечать за принятые решения; принимать 

ответственность за труд своих коллег, за итоги выполненной работы; 

взаимодействовать с персоналом, общаться с пациентами и родственниками 

пациентов, понимать значение своей будущей специальности; осуществлять 

организацию собственного труда. 

 

Список литературы 

1. Аверченко, Л. К., Доронина И. В., Иванова Л. Н. Имитационная 

деловая игра как метод развития профессиональных компетенций // Высшее 

образование сегодня. – 2013.– №10. – С. 35–40.  

2. Сестринское дело в семейной медицине [Электронный ресурс] / Г. 

Н. Шеметова, Г. В. Губанова, Н. В. Красникова ; ГБОУ ВПО "Саратовский гос. 

мед. ун–т им. В. И. Разумовского" Минздрава России, Каф. поликлинической 

терапии. – Саратов : СГМУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Н. Н. Заботина 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

Университетский колледж 

 

Актуальность темы исследования. Методическая деятельность 

преподавателя колледжа базируется на педагогической триаде: преподаватель – 
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обучение – студент. Она образует единство системы профессионального 

образования, в основе которого ФГОС, реализуемый через традиционные и 

инновационные педагогические технологии, и квалификации преподавателя, 

позволяющей подготовить выпускника к профессиональной деятельности через 

получение и усвоение знаний, умений и навыков – общих, цифровых и 

профессиональных компетенций [1]. Важным компонентом такой триады с 

ориентацией на формирование качеств компетентного специалиста является 

уровень квалификации самого преподавателя, к которому предъявляются 

достаточно высокие требования. Одной из форм повышения квалификации 

являются открытые занятия, востребованность проведения которых обоснована 

не только подготовкой к аттестации преподавателя, но и совершенствованием 

системы внутреннего контроля качества подготовки студентов, представлением 

новых, современных методов передачи учебной информации студентам 

колледжа. Новые мультимедийные возможности информационных технологий 

позволяют использовать их как технические средства обучения, выходя за 

рамки стандарта и эффективно представляя дидактический материал. 

Используя наработанный в период пандемии учебный материал, размещенный 

в СДО Moodle, можно с успехом проводить открытые занятия, «поскольку 

события последних лет наглядно продемонстрировали необходимость освоения 

дистанционной формы обучения» [2]. Наиболее эффективно такую методику 

можно применять для изучения ИТ–дисциплин специального профиля. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

мотивации студентов к изучению учебного предмета через технологии 

электронного обучения с открытым доступом. Задачи исследования: 

 подготовить разделы дисциплины электронного курса к 

использованию в аудитории; 

 обосновать необходимость, актуальность и доступность 

использования электронного курса при проведении открытого занятия; 

 мотивировать и стимулировать познавательную деятельность 

студентов посредством использования электронного курса; 

 осуществить обратную связь в процессе изучения нового материала, 

уровень овладения студентами профессиональных компетенций. 

Материалы и методы. Для проведения открытого занятия использовались 

материалы электронного учебного курса «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем», размещенные в СДО Moodle: 

тема открытого занятия «Знакомство с системой 1С: Предприятие, создание 

информационной базы» обозначалась на экране проектора, были 

сформулированы цели и задачи изучения нового материала, была проведена 

мотивация изучения данной темы, показана еѐ связь с практической 

направленностью дисциплины. Большое количество материалов по 1С на сайте 

компании позволяет любому самостоятельно изучить конфигурацию [3]. 

Занятие состояло из теоретической и практической частей. В теоретической 

части основное внимание студентов было сосредоточено на видеоматериале 

небольшой длительности, демонстрирующего алгоритм создания 
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информационной базы (ИБ) в конфигураторе 1С. Практическая часть включала 

создание ИБ под руководством преподавателя. Комментируя процесс создания 

базы, контролируя выполнение каждого этапа каждым студентом, в процессе 

проведения открытого занятия реализуются интеграционные связи нескольких 

дисциплин («Алгоритмизация и программирование», «Базы данных»), 

изучавшихся на предыдущих курсах, имеющие метапредметное содержание. На 

создание информационной базы отводится 20 минут, все студенты должны 

успеть выполнить задание за это время. При возникновении каких–либо 

трудностей у студентов имеется возможность спросить преподавателя и тут же 

получить ответ. Самостоятельное выполнение отдельных упражнений в 

конфигураторе 1С стимулировало студентов к познавательной деятельности. В 

конце занятия был проведен небольшой автоматизированный тест, студенты 

прошли проверку «по горячим следам» нового материала, полученных знаний и 

умений. Было выдано домашнее задание по созданию ИБ по вариантам, 

размещенное в СДО Moodle. Был подведен итог открытому занятию, сделаны 

выводы и даны рекомендации. 

Результаты исследования. Закрепление нового материала показало 

целесообразность использования электронного учебного курса на открытых 

занятиях, объем теории и практики соответствовал времени, отведенному на их 

изучение. Студенты с разным уровнем подготовки получили 

дифференцированные и индивидуальные задания для самостоятельной работы. 

Методы, использованные при проведении открытого занятия для изучения 

нового материала, реализуют принципы логичности, системности и 

доступности. Результаты тестирования студентов по новому материалу 

показали хорошие результаты. 

Выводы/заключение. Основные требования к открытому занятию 

выполнены с использованием новых педагогических технологий, показаны 

приемы и методы преподавания с выбранным видом наглядного технического 

средства – СДО Moodle, с помощью которого реализуется самостоятельная 

познавательная деятельность студентов. Таким образом, эффективность 

открытого учебного занятия с применением электронных образовательных 

технологий доказало свою востребованность в текущих условиях 

преподавания. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО РАЗДЕЛУ «СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

И.А. Ловакова, Т.А. Маслова, М.В. Смахтина 

Щигровский филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

Мы как педагоги хотим, чтоб наши студенты успешно занимались, были 

заинтересованы и желали учиться в медколледже. Преподаватели знают, что 

студента нельзя заставить положительно учиться, если он относится к 

обучению и знаниям безразлично, без интереса, вяло и, не понимая 

потребности в них. В связи с этим я провела исследование, чтобы установить, 

какие же приемы и методы наиболее эффективны для мотивации студентов. 

Цель: выявить специфику профессиональной мотивации студентов 3 

курса медицинского колледжа. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психологическую и педагогическую литературу по 

проблеме мотивации студентов; 

2. Установить специфику профессиональной мотивации студентов 

медицинского колледжа; 

3. Изучить психолого–педагогические особенности студентов 

медицинского колледжа 3 курса; 

4. Проанализировать полученные; экспериментальные (наблюдение; 

беседа; педагогический эксперимент, анкетирование). 

Наблюдая за студентами на занятиях, я поняла, что для студентов 

необходимо использование эмоциональных мотивационных методов – 

поощрение, стимулирующее оценивание; свободный выбор задания; 

удовлетворение желания быть значимой личностью (предоставлять понятную 

информацию доступную для пациента, пояснять ему цели вмешательств в 
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рамках компетенции медсестры). Методов познавательной мотивации: 

необходимость использования жизненного опыта, интереса познания, 

побуждения к поиску противоположных схем решения проблем, (умение 

принять решения в типичных и нетипичных обстоятельствах работая с 

пациентами с различными инфекционными заболеваниями и нести 

ответственность за них), проявлять творчество при выполнении задания. 

Применение социальных методов мотивации способствует вырабатыванию 

функции быть нужным, (проводить лечебно–диагностические вмешательства, 

сотрудничать с участниками лечебного процесса, то есть подготовить пациента 

к манипуляциям, обучить их правилам подготовки и проведения манипуляций); 

создать ситуацию взаимопомощи, найти контакты и контактировать с 

организациями и службами, имеющими те же полномочия; заинтересованность 

в результатах, проводить коллективную работу и оценивать результат данной 

работы (взаимодействие, взаимовыручка, взаимопомощь, взаимопроверка в 

коллективе, качественное общение с руководителями и больными). 

Проводя исследование и отслеживая реакцию студентов на занятиях, при 

проведении анкетирования среди студентов 3 курса специальности 

«Сестринское дело» и проведя эксперимент по применению методов и приемов 

для повышения мотивации, для себя я сделала вывод, что для студентов есть 

приорететные методы и приемы мотивации, а есть те, при которых они менее 

активны и они меньше им нравятся. На занятиях «Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях» я применяю мотивационные приемы они, на мой 

взгляд, очень эффективны и дают хороший результат в моей работе со 

студентами, повышая их мотивацию: работая парами и группами – происходит 

упорядочивание коллективных манипуляций при решении ситуационных задач, 

это приводит к стимуляции учебного и познавательного процесса, 

коммуникативности, усилению общения, а это очень важная составляющая при 

распределении, обмене и взаимопонимани, в совместной деятельности. 

На вопрос о необходимости применения на занятиях приема – яркого 

пятна у 90% опрошенных студентов 3 курса возникает желание изучить тему, 

которая была сформулирована самостоятельно или которой их удивила я. В 

данном случае «ярким пятном» могут служить материалы из истории (легенды, 

статьи, фрагменты из художественных и документальных фильмов, 

литературные публикации, ребусы, кроссворды, серии фотографий и рисунков, 

как на теоретических занятий, так и на практических. Одним из эффективных и 

значимых методов является метод использования информационно–

коммуникативных технологий, он очень хорошо повышает мотивацию и 

придает индивидуальность процессу обучения, развивает творческие 

способности и создает благополучный эмоциональный фон. Видео метод, в 

основе которого заложено использование экранных источников информации 

так же очень нравится студентам (51%). Использование на занятиях 

презентаций (49%) на различные темы занятия, разработанные как 

преподавателем, так и студентам. Очень перспективным и важным методов для 

меня и 100 % студентов является метод «Удивляй». В его основе лежит 
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предоставление самых простых и непримечательных образов, событий, 

предметов становятся удивительно яркими, если их увидеть в другом ракурсе. 

Удивляя, мы развиваем начальную форму познавательного интереса. (Задавая 

вопрос студентам: « Если при лечении инфекционного заболевания применить 

народную медицину и использовать мазь на основе бычьей желчи, лука и вина, 

излечится ли пациент? Только 45% студентов ответили, что данная мазь 

губительно влияет на данного возбудителя, так как обладает бактерицидными 

свойствами. На вопрос «Может ли пересадка кала стать методом лечения 

инфекционной диареи?»– 25% респондентов ответили положительно. Для 

остальных было удивлением то, что пересадка кала для лечения инфекционной 

диареи существует и эндоскопическим методом проводят трансплантацию 

микробиоты или капсулы, содержащей кал здорового человека, применяется 

она per os и таким образом в кишечник пациентов попадают микроорганизмы, 

которые нормализуют микрофлору кишечника. Соответственно заболевание 

излечивается в течении 7 дней. На вопрос «Существуют ли собаки – 

диагносты? 35% студентов ответили положительно, остальные о таком не 

слышали, знают только о собаках, служащих в полиции, на самом же деле 

собак породы бигль освоили выявление присутствующих микробов в 

экскрементах пациентов, а так же в воздухе лечебных учреждений. Собаки 

обнаруживают возбудителя опасной инфекции в течение нескольких минут, 

результат бакпосевов можно ждать несколько дней. 45% студентов нужны 

бумажные источники информации для формирования у них интереса к теме 

занятия я раздаю газеты и журналы с опубликованными в них статьями по 

данной теме. Познавательную активность стимулирует так же наличие студент 

– преподаватель (55%). И этот я считаю очень важным в моей работе. 

Обучающемуся очень нужно, что бы педагог был для него наставником, чтобы 

к нему можно было обратиться за помощью по любому вопросу (написание 

карт, написание плана беседы с пациентом). 

На заключительном этапе занятия используется рефлексия, она позволяет 

установить отношение участников к собственным действиям и провести 

коррекцию этих действий. Наиболее интересными студенты (55%) считаю 

(светофор – студентам предлагается выбрать цветные стикеры и вклеить их в 

тетрадь). Прием «Смайлик» (45%), в начале занятия студенты получают 

изображение лица человека, но без черт лица. Задача студентов нарисовать на 

лице те эмоции, которые характерны для них в настоящий момент. Очень много 

вариантов я могу назвать. Но значение всех этих вариантов заключается в 

следующем, мы обязаны привлекать интерес к намеченной работе необычными, 

загадочными, проблемными материалами, подталкивая обучающихся 

вовлекаться в работу сразу же после начала занятия. 

Вывод: проведя данное исследования я установила, что студенты 

предпочитают те модули и профессиональные циклы, где преподаватель строит 

демократический стиль деятельности. Для них крайне важна эмоциональность 

занятия, благоприятный фон, студенты выбирают близкие по предметному 
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содержанию к профессиональному циклу учебные дисциплины, это для 

обучающихся очень значимые моменты для развития личностных качеств. 

Для того чтобы обучающиеся активно включались в работу, нужно, 

поставленные перед ними в ходе учебной деятельности задачи, предоставить на 

понятном уровне, а студенты должны понять данный материал и внутренне 

принять его, т.е. они приобрести значимость для обучающихся и нашли, таким 

образом, отклик и опорную точку в их деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СРЕДНЕГО МЕДЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
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Свердловское отделение медицинского колледжа ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

 

Актуальность. 

Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период 

до 2025 года, одной из ведущих задач определяет обеспечение 

компетентностного подхода и практикоориентированности медицинского 

образования [4]. Перенос акцента с целей обучения на его результат 

предполагает формирование компетенций, позволяющих успешно решать 

профессиональные задачи на основе знаний, умений, навыков и практического 

опыта. Это обуславливает необходимость поиска соответствующих 

образовательных технологий, позволяющих повысить эффективность 

профессиональной подготовки среднего медперсонала. 

Цель и задачи исследования: повышение качества профессионально–

практической подготовки среднего медицинского персонала путем внедрения в 

образовательный процесс практико–ориентированных технологий; поиск 

наиболее эффективных педагогических технологий. 

Материалы и методы исследования базируются на анализе, 

систематизации и обобщении педагогического опыта. 

Результаты исследования. 

Профессиональная деятельность среднего медицинского работника 

отличается полифункциональностью и многоаспектностью. Сегодня фельдшер 

должен обладать широким спектром профессиональных и общих компетенций, 

а также определенными личностными качествами. В частности, осуществлять 

диагностику заболеваний, выполнять диагностические и лечебные 

вмешательства, определять программу лечения и тактику ведения пациента, 
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контролировать эффективности проводимых мероприятий; общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и их родственниками; осознанно 

планировать и организовывать собственную деятельность. Среди 

профессионально важных качеств стоит отметить ответственность, 

доброжелательность эмоциональную устойчивость; умение аналитически 

мыслить; способность эффективно действовать в кризисной ситуации. 

Обеспечение подготовки востребованных для практической медицины 

специалистов среднего звена решается путем разработки и применения 

педагогических технологий, позволяющие подготовить обучающегося к 

практической деятельности. 

В нашем учебном заведении при изучении профессиональных модулей 

клинической направленности практико–ориентированный подход позволяет 

реализовать обучение на основе клинического случая. Обучение на основе 

клинического случая (Case–based learning) – предполагает использование 

проблемных ситуационных задач, основанных на реальных клинических 

ситуациях. Направлено на формирование у обучающихся умения выявлять 

проблемы и вопросы, требующие решения, оценивать и анализировать ресурсы, 

которыми они располагают, и выбирать оптимальное решение, развивает 

навыки коммуникации. Используется работа в парах или в малых группах. При 

решении клинической ситуации, предложенной преподавателем, студенты 

совместно еѐ анализируют. Конечной целью, как правило, является выделение 

симптомов и ведущих синдромов, проведение дифференциальной диагностики, 

обоснование клинического диагноза с учетом клинико–лабораторных данных и 

общепринятых классификации болезней, назначение терапии и проведение 

профилактических мероприятий. Способствует развитию у обучающихся 

«клинического мышления» – умение анализировать, сопоставлять имеющуюся 

информацию о состоянии здоровья пациента, принимать диагностические и 

лечебные решения, учитывая возможные осложнения. Наиболее целесообразно 

на практических занятиях, однако возможно использование и на теоретических 

занятиях. В медицинском учебном заведении особое место занимают 

клинические лекции, которые используются лекторами–клиницистами как 

особая форма развития профессионального мышления, соучастия обучающихся 

в постановке диагноза, установления атмосферы доверия, партнерских 

отношений, соблюдения принципов этики и деонтологии. В начале 

теоретического занятия проводится разбор клинического случая по теме 

лекции. Классический вариант с демонстрацией больного часто затруднен, 

однако современные возможности мультимедиа позволяют использовать 

виртуальное изложение сведений о пациенте. Далее обучающиеся совместно с 

преподавателем пошагово учатся распознавать клинические признаки 

заболевания, объединять клинические симптомы в синдромы, назначать 

программу обследования пациента и выявлять изменения в результатах 

лабораторно–инструментальных методов исследования больного.  

Перспективность метода определяется возможностью его применения в 

дистанционном формате. Введение клинических случаев в содержание 
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электронных образовательных ресурсов, направленных на практико–

ориентированное обучение, трудоемко, однако возможно и целесообразно. 

Клинический случай также может выступать в качестве оценочных средств 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, что в последнее время 

получает все большее распространение. Следует отметить, что подготовка 

кейса требует от самого преподавателя иметь достаточный практический, 

теоретический, клинический и методический опыт. 

Эффективное формирование прикладных практических навыков, в том 

числе мануальных, решается путем обучения на имитационном оборудовании, 

позволяющем добиться высокой степени реализма. Процесс формирования 

медицинских умений и навыков длительный, требует большого числа 

повторений. Усвоить и отработать навыки помогает применение элементов 

симуляционного обучения на занятиях в кабинетах доклинической практики. 

На практических занятиях используются различные типы симуляторов, 

преимущественно визуальные (методическое пособие, алгоритм, 

видеоинструкция) и тактильные (фантомы, куклы, манекены, муляжи, 

механические тренажеры, статист). Внедрение современных образовательных 

симуляционных технологий дает возможность детального разбора медицинских 

вмешательств, создает условия для многократного повтора отдельных навыков 

и манипуляций до выработки определенного автоматизма, что и является одной 

из целей практико–ориентированного обучения. Обеспечивает приобретение 

профессиональных умений без риска для пациента и самого обучающегося, что 

особенно важно при наработке опыта проведения инвазивных диагностических 

и лечебных манипуляций (например, инъекции, забор крови на исследование). 

Положительно влияет на адаптацию к конкретной практической работе в 

медицине. Опыт показывает, что обучающиеся, освоившие практические 

навыки на имитационном оборудовании, быстрее и увереннее переходят к 

настоящим вмешательствам в клинической практике. Использование чек–

листов в качестве оценочного средства, в свою очередь, способствует 

объективности контроля качества профессионально–практической подготовки 

будущих специалистов. 

Полное погружение в профессиональную среду достигается во время 

учебной и производственной практики в лечебно–профилактических 

учреждениях. Сотрудничество с клиническими базами является обязательным 

условием эффективного обучения, когда общие и профессиональные 

компетенции осваиваются непосредственно на рабочем месте в процессе 

взаимодействия с реальными пациентами. Обучающиеся беседуют с 

пациентами, участвуют в объективном обследовании, изучают истории 

болезни, работают с документацией, выполняют медицинские манипуляции, 

имеют возможность оценить изменения в состояния пациента в процессе 

лечения. Приобретают навык проектирования своей деятельности путем 

написания учебной истории болезни. Помимо прочего, такая работа 

способствует формированию профессионально–значимых качеств личности, 

психологической готовности к будущей практической деятельности. 
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Заключение. 

Построение процесса обучения на основе практико–ориентированного 

подхода, когда усвоение теоретического материала исходит из потребности 

решения практических задач, востребованных в будущей профессиональной 

деятельности, является необходимостью современной действительности. 

Применение технологий, интегрирующих учебно–познавательную и 

профессиональную деятельность, способствует улучшению качества 

подготовки медицинских работников среднего звена, повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО–ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

П.И. Субботина 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

Актуальность. Мотивацию можно представить как ведущий фактор 

регуляции активности личности, еѐ поведения и деятельности. 

Основополагающими понятиями в мотивационной сфере личности являются 

«мотив», «потребность», «активность» и т.д. Мотив – это внутреннее 

побуждение личности к тому или иному виду активности (деятельность, 

общение, поведение), связанное с удовлетворением определѐнной потребности. 

В качестве мотивов могут выступать идеалы, социальные установки, интересы, 

ценности и т.д. 

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов: 

 образовательным учреждением;  

 организацией образовательного процесса;  

 особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное 

развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с 

другими учащимися и т.д.); 

 особенностями педагога и, прежде всего, системой отношения его к 

студенту и к делу; 
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 спецификой дисциплины. 

В своей работе мы стремимся к формированию трѐх последних факторов. 

Цели и задачи. Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и 

не стимулирует работу ума, как удивительное. Поэтому многие преподаватели 

используют такие приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы – 

процессы, лежащие в основе интереса. Именно интерес к теме, к дисциплине в 

целом, будущей профессии является основой мотивации обучающихся. 

Условиями поддержания уровня мотивации можно считать: 

 применение мониторинга активности учащихся на занятии; 

 создание ситуации успеха для обучающихся; 

 применение нетрадиционных методов и форм организации занятия. 

При соблюдении данных условий мы добьѐмся достижения главной цели 

образовательного процесса – самосовершенствования и самореализации 

обучающегося на занятии. 

Материалы и методы. Интерес можно вызвать в самом начале занятия, 

если прибегнуть к необычной постановки цели и задач. Например, на занятии 

по теме «Обмен веществ и энергии», мы используем таблицу с нарушенным 

рационом, где девушка в среднем употребляет 30000 ккал в сутки. Студентам 

необходимо проанализировать данный пример, выявив, какие продукты 

преобладают в питании, к чему может привести данный профицит и какие 

проблемы со здоровьем уже есть у пациентки. Таким образом, сразу 

затрагиваются вопросы рационального питания и общих понятий по теме 

(например, основной обмен). 

На занятиях используются следующие формы и виды заданий: 

 фронтальный опрос – обобщение темы, определение целей и задач 

занятия, активация мышления и интереса (например, вопрос «Почему мы 

дышим именно кислородом?» на теме «Дыхательная система»); 

 взаимообучение в малых группах – выполнение одного задания 

небольшой группой объединяет студентов и позволяет им потренироваться в 

коммуникации (например, решение задач по теме «Обмен веществ» с 

использованием подготовленных минигруппой докладов по лечебным столам); 

 эксперимент – позволяет наглядно продемонстрировать 

физиологический процесс, или дать некоторую «передышку» студентам 

(например, эксперимент с поднятием безымянного пальца на кисти с согнутым 

средним пальцем и прямыми указательным пальцем и мизинцем на теме 

«Мышцы конечностей»); 

 работа с наглядностью – позволяет визуализировать материал и 

позволяет задействовать больше органов восприятия при работе с информацией 

(использование муляжей лѐгких и бронхов на теме «Дыхательная система», 

интерактивной модели кровообращения на теме «Круги кровообращения» и 

т.д.); 

 поиск ошибок в тексте – даѐт возможность потренировать 

внимательность обучающихся и закрепить материал (например, поиск ошибок 

в тексте «Сердце»); 
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 решение ситуационных задач – непосредственная проверка знаний 

и умений студентов, а также возможность познакомиться с профессиональной 

деятельностью (например, задача про опухоль гипофиза на теме «Эндокринная 

система», расшифровка анализа крови на практическом занятии по теме 

«Кровь. Свѐртывание крови»); 

 поиск сравнений – подходит для закрепления материала, особенно 

если внести соревновательный момент (например, необходимость соотнести 

примеры процессов в организме с анаболизмом и катаболизмом на теме 

«Обмен веществ и энергии»); 

 игровые элементы – использование настольных игр и элементов 

игры (например, работа групп на скорость), позволяет провести проверку или 

закрепление знаний в непринуждѐнной обстановке (например, элементы игры в 

«конструктор» на теме «Скелет человека», где группы студентов должны 

разложить кости в правильном порядке, исходя из задания); 

 составление и решение кроссворда – позволяет студентам проявить 

свою творческую составляющую или продемонстрировать эрудицию 

(например, закрепление материала на теме «ЦНС. Головной мозг»).  

Поддержание интереса студентов к дисциплине и будущей профессии 

также возможно через стимулирование их творческой и интеллектуальной 

деятельности. Поэтому мы стараемся привлечь студентов к участию в 

различных мероприятиях и поощряем их стремление к самореализации в них: 

 экскурсии в анатомический театр КГМУ и ПМГМУ им. И.М. 

Сеченова; 

 ежегодная олимпиада по анатомии и физиологии человека; 

 творческий конкурс рисунков и поделок «Прикладная анатомия» на 

базе колледжа; 

 международный конкурс анатомического рисунка «IMAGO 

ANATOMICA VESALIUS» на базе ПМГМУ им. И.М. Сеченова. 

Результаты. В психолого–педагогических исследованиях под 

профессиональной мотивацией понимают действие побуждений, которые 

обуславливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

профессиональных обязанностей. Она формируется под влиянием факторов 

окружающей действительности, например, профобразования. При правильной 

последовательной работе преподавателя по поддержанию интереса 

обучающегося к своей дисциплине, а через неѐ к будущей профессии, студент 

сам стремится реализовать себя в своей деятельности. 

Выводы. При этом важно учитывать последовательность заданий на 

занятии, дабы они могли дополнять друг друга и постепенно раскрывать тему 

через использование дидактического материала. Отдельно стоит заострить 

внимание на некоторых условиях организации обучения, которые 

способствуют поддержанию уровня мотивации: 

 толкование материала от частного к общему и наоборот; 

 переход от сложного к простому, от простого к сложному; 

 взаимосвязь с предыдущими темами; 
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 сопряжение материала с практической деятельностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» И МДК «КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

Л.Н. Зубкова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

В образовательном процессе медико–фармацевтического колледжа 

используются не только традиционные методы обучения, но и активные 

методы подготовки будущих специалистов. Что способствует эффективности 

образовательного процесса, формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков и качеств будущего фармацевта. 

Цель: – изучение активных методов обучения и эффективность их 

применения на занятиях по аналитической химии и контролю качества 

лекарственных средств. 

Задачи:  

1. Методом контент анализа провести обзор активных методов 

обучения. 

2. Рассмотреть классификации активных методов обучения. 

3. Показать эффективность применения активных методов обучения 

дисциплине «Аналитическая химия» и МДК «Контроль качества 

лекарственных средств». 

Методы исследования: контент–анализ, анализ, сравнение, обобщение. 

Для того, чтобы учебный процесс был увлекательным, результативным, 

направленным на максимальное достижение целей, необходимо увеличить 

объем и роль самостоятельной работы обучающихся и широко применять 

активные методы обучения [1]. 

Являясь преподавателем в процессе повседневной деятельности, у меня 

возникают вопросы: как сделать занятие доступным для обучающихся и какими 

приемами, методами этого можно достичь? 
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Постоянно приходится думать о том, как обновить, улучшить учебно–

методическое обеспечение учебного процесса. Иногда наработки принимают 

формы авторской технологии, основу которых составляет обобщенный опыт. 

Как и в других учебных заведениях в нашем колледже лекция является 

основным методом обучения. Вместе с тем, она может быть отнесена к 

активным методам обучения.  

На своих теоретических занятиях использую не только традиционную 

форму ведения лекций, но и другие ее виды. 

Так, например, на «Аналитической химии» используют лекцию–

провокацию.  

Перед началом лекции объявляю обучающимся о том, что в данной 

лекции будет допущено определенное количество ошибок разного типа, 

которые необходимо найти. Это заставляет студентов быть в течении занятия 

внимательными, сконцентрированными, думающими. Такой вид лекции 

стимулирует студента к постоянному контролю предполагаемой информации 

(поиску ошибок), что способствует повышению уровня усвояемости. В конце 

занятия преподаватель проводит разбор ошибок. 

Очень популярной у наших студентов является лекция с 

мультимедийным сопровождением. Она позволяет повысить эффективность 

учебного процесса и развитию слуховой и зрительной памяти.  

В своей педагогической практике широко использую лекцию–диалог. 

Интерес этой формы вызван тем, что все студенты во время занятий вовлечены 

в диалог с преподавателем, отвечая на его вопросы. Поиск ответов на вопросы 

развивает концентрацию, сосредоточенность и мыслительную деятельность 

студента. 

У обучающихся 3–4 курсов фармацевтического отделения эффективной 

является проблемная лекция. Она позволяет им получить новые знания через 

проблемность вопроса или ситуации, что способствует общению с 

преподавателем и побуждает к исследовательской деятельности.  

Творческие задания, работа в малых группах, изучение и закрепление 

нового материала (работа с наглядными пособиями, видео и аудио 

материалами), деловая игра, ролевая игра, интеллектуальная игра также 

являются активными методами обучения [2]. 

На практических занятиях по МДК «Контроль качества лекарственных 

средств» используются активные формы ведения занятий на которых 

разбираются теоретические вопросы по определенной теме и выполняется 

практическая работа. 

Задания к практической части носят инновационный характер. После 

выполнения определенных заданий идет обсуждение результатов совместно с 

преподавателем. 

Ярким примером использования активных методов обучения служит 

итоговое практическое занятие курса ККЛС по теме: «Анализ жидких 

лекарственных форм (с элементами деловой игры)». 
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В процессе данного занятия выполняется правило постепенного 

усложнения учебного материала, расширяются и углубляются знания. Между 

преподавателем и обучающимся наблюдается сотрудничество, помощь и 

поддержка в отношениях. На занятии используется различные формы активных 

методов ведения занятий: элементы деловой игры, подготовка и защита 

презентации, метод малых групп, решение ситуационных задач, учебно– 

исследовательская работа. Формирование умений и навыков происходит по 

итогам выполнения практических заданий. 

Самостоятельная работа занимает большую часть, так как закрепление 

умений и навыков в разработке методик экспресс анализа, выполнение его и 

работа с документами первичного учета имеет важное значение. Поэтому 

преподаватель создает учебную ситуацию близкую к работе в 

производственной аптеке. 

Использование активных методов обучения способствует развитию 

творческой составляющей обучения. Без развития творческих способностей 

невозможно сформировать активную и креативную личность, способную 

эффективно и нестандартно решать поставленные перед ней задачи [3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАКОЛОГИЯ». 

О.Н. Казначеева 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

Медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Учитель и ученик, во все времена формируют учебный процесс. Перед 

учителем стоит трудноразрешимый вопрос «Как интереснее провести урок». 

Несмотря на современные требования в образовании, каждый учитель 

строит свою работу с проверки домашнего задания и знаний, постановки 
цели урока. В настоящее время в образовательном процессе все более 
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актуальным становится формирование умения самостоятельно добывать 

знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

Цель исследования: изучение методов обучения на дисциплине 

«Фармакология». 

Изменения в социально–экономическом устройстве страны требуют от 

человека умения быстро адаптироваться к новым условиям. Меняются формы 

и методы в учебном процессе, однако главной формой организации учебного 

процесса является урок. Современные и традиционные методы преподавания 

дисциплины «Фармакология» существенно различаются. В традиционном 

обучении источником знаний является устный или печатный информационный 

материал, усвоение которого осуществляется путем воспроизведения. Знания и 

способы действий на дисциплине доводятся до обучающихся классно–урочным 

методом в готовом виде. Преподаватель фармакологии строит свою работу 

по разработанному материалу в виде методических указаний для обучающихся 

и преподавателей с предложенными заданиями, указанием конкретных 

действий для выполнения упражнений по образцу. На уроках используются 

наглядные пособия, образцы лекарственных препаратов, изучение 

характеристики которых осуществляется с помощью справочной литературы. 

Контроль за результатами учебной деятельности, оценка знаний, подведение 

итогов урока осуществляется преподавателем. Домашнее задание обучающиеся 

выполняют по разработанному методическому обеспечению для внеаудиторной 

самоподготовки. Таким образом авторитарный стиль работы преподавателя на 

традиционном уроке делает невозможным дистанционное обучение, что ставит 

минус такому методу. Значимым недостатком традиционного метода, 

преподаваемые знания в лекционной форме не обеспечивают персонального 

отношения к обучающимся, их адаптации в профессиональной сфере [1]. 

В отличие от традиционного реализующего полученную информацию, 

инновационное обучение позволяет создавать новые нормы и правила. 

Современные (инновационные) методы должны сочетаться с традиционным и 

развивающим на базе уже имеющегося материала традиционного обучения. 

В инновационном и традиционном обучении используются технические 

возможности: интернет–ресурсы, интерактивные доски, электронные 

библиотеки.  

Интерактивные методы в формировании профессиональных навыков 

обучающихся на дисциплине «Фармакология»: семинары, деловые игры в 

сочетании с внеаудиторной учебной – исследовательская работой, подготовка 

реферата, доклада, написание курсовых и дипломных работ, подготовка 

учебных схем и таблиц, проведение олимпиад по дисциплине. Таким образом в 

инновационном обучении преобладают проблемно – поисковый и 

исследовательский метод с использованием ИКТ. Различные методы 

инновационных технологий заложены в учебные методические комплексы на 

дисциплине «Фармакология»: проблемное обучение, исследовательский, 

имитационный методы и рейтинговая оценка знаний. Большинство занятий на 
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дисциплине проводится в интерактивной форме с привлечением современных 

информационных технологий. 

Исследовательский метод требует полной самостоятельности студентов 

не имеющих исследовательских навыков особенно при подготовке курсовых и 

выпускных дипломных работ по предложенной тематике, имеющей 

профессионально важное, практико–ориентированное значение. Этот метод 

предполагает нестандартные подходы к решению поставленных перед 

студентом задач и формирует умения действовать в нестандартных ситуациях, 

что необходимо медицинскому работнику в практической деятельности[2]. 

 Метод исследований реализует задания для внеаудиторной 

самоподготовки обучающихся включающие следующие аспекты: выписывание 

в рецепте предложенных препаратов; распределение в таблице лекарственных 

средств по фармакологическим группам; изучение характеристики 

предложенных препаратов и заполнение параметров таблицы.  

Частично–поисковый метод обучения формирует профессиональные 

навыки, фармацевта, фельдшера, врача. Однако инновационные технологии не 

могут заменить традиционные методы в формировании практических навыков 

фармацевта, фельдшера, врача.  

Имитационный метод заключается в моделировании условий реальной 

будущей профессиональной деятельности при формировании консультативных 

навыков «посетитель – фармацевт» путем составления диалоговых задач на 

практических занятиях. Этот метод призван сформировать у обучающихся 

практические знания и умения по следующим вопросам характеристики 

лекарственных препаратов: фармакологическая группа; МНН; торговое 

название; страна – производитель; цена и форма выпуска; показания к 

применению; режим приема; побочные действия. В такой деятельности 

предоставляется возможность обучающемуся участвовать в обсуждениях 

проблемы, формируется общение, мышление, рефлексия. 

Оценочными средствами для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины «Фармакология» на традиционном уроке: устный опрос, 

письменное тестирование, логические диктанты, письменная контрольная 

работа. Инструментом контроля знаний обучающихся в процессе 

внеаудиторной самостоятельной работы является тестирование. Опыт системы 

Open Source СДО Moodle, широко известной в мире, внедряется на дисциплине 

«Фармакология», разработаны вопросы тестирования по МДК 

«Лекарствоведение».  

Традиционные и современные методы обучения создают необходимые 

условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в 

новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, устанавливать 

деловые контакты с аудиторией [3]. 
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Основная цель любого преподавателя – обучение профессиональным 

навыкам каждого студента, который будет в дальнейшем способен 

адаптироваться к трудовой деятельности и вырасти в высококлассного 

специалиста. Это возможно только с использованием инновационных 

технологий. 

На практических занятиях по дисциплине «Фармакология» обучающиеся 

широко используют такие интерактивные методы обучения, как анализ 

конкретной ситуации, решение ситуационных задач, деловые и ролевые игры 

[2]. 

Кейс–технологии относятся к интерактивным методам обучения и 

широко используются преподавателями на занятиях. 

Кейс–метод – это метод активного проблемно–ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных ситуаций. Основная цель 

данной технологии – развивать навыки установления проблемы и пути ее 

разрешения с помощью поиска нужной информации. Этот метод позволяет 

обучающимся применять полученные знания к конкретной ситуации [1]. 

К кейс–технологиям относятся: метод ситуационного анализа; анализ 

конкретных ситуаций; метод ситуационно–ролевых игр; игровое 

проектирование; ситуационные задачи и управления; метод дискуссии. 

Кейс–метод описывает ситуацию. Взятую из реальной профессиональной 

деятельности, а для более полного понимания данной ситуации на занятиях 

используются методические рекомендации, позволяющие обучающимся 

самостоятельно принимать решения, а затем учувствовать в обсуждении 

принятых решений [3]. 

Занятие проводится следующим образом:  

1. Обучающимся предоставляется ситуация из практики деятельности 

аптечного работника. 

https://4brain.ru/pedagogika/new-methods.php
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2. Затем вместе с преподавателем студентами обсуждается данная 

ситуация, где рассматриваются основные вопросы, позволяющие 

преподавателю проверить знания студентов, выделить проблемы и вопросы, 

касающиеся данной задачи. 

3.  Обучающиеся выполняют основные требования, в которых должен 

быть проведен анализ ситуации, то есть выбрана ключевая проблема и 

факторы, ее обуславливающие. 

4. Далее проводится обсуждение с группой. Преподаватель дает 

возможность поучаствовать каждому обучающемуся. Он выполняет роль 

организатора обсуждения, задает наводящие вопросы, повторяет со студентами 

пройденный теоретический материал на лекциях.  

5. В заключении преподаватель выполняет роль арбитра, который 

выносит окончательный результат, анализируя не саму ситуацию, а ее 

обсуждения. 

Пример решения проблемной ситуации 

 В аптеку обратился мужчина. Он хочет купить лекарственный препарат 

«Лоперамид»: 

– Для чего ему необходим этот препарат? 

– Перечислите фармакологические эффекты этого лекарственного 

средства и его механизм действия. 

– Перечислите противопоказания и побочные эффекты препарата. 

– Какими еще лекарственными средствами можно заменить препарат? 

– Какие лекарственные средства вы посоветуете в дополнение к лечению? 

На первом этапе обучающиеся устанавливают для чего применяется 

препарат. Показания применения «Лоперамида» – острая и хроническая диарея. 

Относится к группе противодиарейных симптоматических препаратов. 

На втором этапе, используя знания теоретического материала, дают ответ 

на поставленный вопрос. «Лоперамид» проявляет антидиарейный эффект, 

связываясь с опиатными рецептами кишечника, снижая тонус и его 

перистальтику. 

Затем обучающиеся уточняют, какие побочные эффекты и 

противопоказания проявляет это препарат. Из побочных эффектов для него 

характерны аллергические реакции, боль и дискомфорт в животе, бессонница 

или наоборот сонливость. Препарат противопоказан при колите, кишечной 

непроходимости, инфекционных заболеваниях ЖКТ и у беременных. 

Преподаватель обращает внимание обучающихся, что при инфекциях ЖКТ в 

первые сутки препарат не назначается, во избежание ухудшения состояния 

больного. 

Так как «Лоперамид» относится к противодиарейным препаратам, то 

студенты могут подобрать замену этого лекарственного средства с таким же 

фармакологическим действием. Можно заменить на «Имодиум», «Диару», 

«Лопредиум». Эти препараты являются синонимической заменой данного 

лекарственного средства.  
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Отвечая на последний вопрос задачи, обучающиеся должны перечислить 

причины диареи и в зависимости от них рекомендовать препараты в 

дополнение к лечению. Часто причинами диареи являются дисбактериозы, 

поэтому мужчине можно предложить пробиотики. Если диарея вызвана 

инфекцией, то назначаются протимикробные препараты. Если мужчина 

отравился, то в дополнение можно ему отпустить энтеросорбенты. 

После того, как ситуация полностью разобрана с обучающимися, 

преподаватель подводит итог проблемы. Выявляются ошибки, которые 

допустили обучающиеся, обращается внимание на правильные ответы. 

Преподаватель выставляет оценку каждому студенту, акцентируя внимание на 

активность при работе с данной ситуацией.  

Таким образом, используя кейс–технологии на занятиях по 

фармакологии, преподавателями обращается внимание на выработку знаний у 

обучающихся, развивается умение слушать и понимать других обучающихся в 

группе. Студенты работают с информацией и принимают альтернативные 

решения. При работе с кейс–методами у обучающихся развиваются креативные 

мышления, преодолевается эмоциональность при разборе сложных вопросов. 
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Изучение морфологии зубов – это основа профессии зубного техника. 

Зачастую, при поступлении на работу, работодатель предлагает зубному 

технику вырезать зуб из бруска гипса или отмоделировать зуб на модели. Во 

многих случаях хорошее знание анатомии зубов является залогом поступления 

на работу. 

В современном мире уровень ортопедической помощи в 

стоматологических клиниках напрямую зависит от квалификации, 
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профессионализма и взаимодополняющей работы врача ортопеда и зубного 

техника. Зубной техник нашего времени – это специалист, мастер своего дела, 

знающий клинические и лабораторные этапы изготовления зубных 

ортопедических конструкций, регулярно повышающий уровень своих знаний, 

занимающийся саморазвитием и самообразованием. 

Изучение анатомии и морфологии зубов является основой 

зуботехнического дела при обучении студентов зубных техников. Карвинг в 

зубопротезном деле – это вырезание зубов из гипса, мыла с копированием 

анатомических особенностей зубов. В процессе вырезания зубов происходит 

понимание и запоминание формы и морфологии. Хорошие результаты дает 

предварительное рисование зубов, но вырезание зубов из мыла, гипса делает 

студентов более ответственными при выполнении карвинга, так как отсеченное 

скальпелем уже воссозданию не подлежит, а при халатном отношении работу 

нужно будет начинать сначала. 

Морфологию зубов очень тяжело понять по книгам, но в любом случае 

нужно знать теоретическую часть вопроса, т.к. копирование зубов без знания и 

понимания результатов не дает. 

Залогом успеха в зуботехническом мастерстве является самостоятельное 

развитие полученных знаний. 

Еще Копейкин Вадим Николаевич (один из основоположников 

ортопедической стоматологии) рекомендовал для изучение анатомии зубов 

делать чертежи зуба, вырезать зубы из гипса. Все новое – это хорошо забытое 

старое. В ортопедической стоматологии многие рекомендации 

основоположников зубопротезного дела настолько просты, эффективны и 

незаслуженно забыты, а в настоящее время эти методы воплощают в обучение 

зубных техников на курсах, на мастер–классах под новомодными названиями и 

за приличные деньги. Поэтому методика вырезания зубов из мыла, гипса, воска 

является актуальной, эффективной и проверенной временем. Она помогает 

студентам изучить форму зубов, а в последствии воссоздавать зубные протезы 

из различных материалов. Еще лучший результат в обучении дает совмещение 

рисования и вырезания зубов. Техник, знающий форму зубов, умеющий их 

вырезать из различных материалов, легче обучается нанесению керамических 

масс на металлические каркасы при изготовлении металлокерамических 

протезов. 

При обучении студентов вырезанию зубов для достижения лучших 

результатов можно порекомендовать: 

 объяснить студентам, что благодаря технике карвинга 

теоретические знания перейдут в прочные и стабильные практические умения; 

 организовать командную деятельность; 

 поддерживать инициативность студентов; 

 показать студентам где в будущем им поможет техника карвинга; 

 предоставлять информацию не только научным языком, но и 

объяснять доступно, чтобы каждый студент воспринял обучающую 

информацию; 
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 при обучении карвингу можно использовать наставничество. 

Быстро обучаемые студенты становятся наставниками для отстающих.  

Обучая студентов морфологии посредством карвинга, мы обучаем 

студентов основам профессии. 

Каждый зубной техник должен стремиться к совершенствованию своего 

мастерства. Во время обучения карвингу повышаются теоретические знания и 

практические навыки. В процессе совершенствования наступает переломный 

момент, а работа зубного техника превращается в творчество и перестает быть 

ремеслом. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

К.В. Сидоренко 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский  

университет» Минздрава России,  

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время опыт фармацевтического образования 

демонстрирует многообразие используемых методов и образовательных 

технологий. За последние годы при преподавании специальных дисциплин на 

фармацевтическом отделении все шире используются активные методы 

обучения.  

Современные рыночные условия, сложившиеся в нашей стране, изменили 

основные требования к качествам, которыми должны обладать 

фармацевтические работники. Наряду с основными профессиональными 

компетенциями специалисту необходимо обладать интуицией, творчеством и 

способностью принимать решения в нестандартных ситуациях. Все это 

приводит к пересмотру содержания и методов обучения студентов 

фармацевтического отделения. 

Цель исследования – выявить значимость использования активных 

методов обучения при преподавании специальных дисциплин на 

фармацевтическом отделении как эффективного средства повышения 

профессиональных качеств будущего специалиста. 

Объект исследования – активные методы обучения на 

фармацевтическом отделении. 
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Предмет исследования – активные методы обучения как средство 

повышения профессиональных качеств будущего фармацевта. 

Методы исследования: сравнительный анализ, контент–анализ 

литературных источников. 

Активные методы обучения – это особый вид взаимодействия студентов 

и преподавателя, в результате которого у обучаемых пробуждается 

мыслительная активность и формируется творческий подход к поиску решений 

разнообразных задач по специальности. 

Активные методы обучения способствуют развитию самостоятельности в 

принятии оптимальных решений в практической деятельности на основе 

анализа имеющихся событий и факторов и их дальнейшей реализации в 

профессиональной сфере [1].  

Освоение теоритического материала не дает никакого представления о 

характере деятельности и практических навыках. В основе обучения лежит 

переход поведения обучающегося от импульсивного к рефлексивному уровню. 

Как только естественное импульсивное поведение признается несостоятельным 

в сложившейся ситуации, то человек готов к его изменению и готов принять 

новые типы, приемы и образцы поведения. Именно они ложатся в основу 

действий, обеспечивающих более результативное поведение в реальных 

практических условиях. При закреплении навыков поведения в сознании они 

автоматизируются и постепенно выходят на неосознанный (импульсивный 

уровень).  

Характеристики активных методов обучения:  

 максимально активизируется умственная деятельность студента; 

 обучающиеся постоянно вовлечены в процесс получения знаний; 

 самостоятельно принимают решения; 

 преподаватель и студенты постоянно взаимодействуют в учебном 

процессе в диалоговой форме [2]. 

Основные принципы, используемые при построении образовательного 

процесса активного типа: индивидуализация, гибкость, элективность, 

контекстный подход, развитие сотрудничества. 

Методы делятся на имитационные и неимитационные. Имитационные 

предусматривают имитацию профессиональной деятельности, обязательное 

наличие воспроизведения процесса и модели объекта. Неимитационные занятия 

активизируют обучение за счет системы связей между студентами и 

преподавателем.  

Наиболее результативным методом является обучение действием. На 

сегодняшний день на фармацевтическом отделении в процессе преподавания 

специальных дисциплин широко используется моделирование конкретной 

профессиональной ситуации и ее детальный анализ в реальных условиях. Такой 

подход способствует выработке у студентов адекватного профессионального 

поведения в различных рабочих ситуациях [1].  

Есть значительная разница между знаниями как решать ту или иную 

профессиональную проблему и стремлением ее решить, произведя 
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определенные действия. Поэтому вектор в обучении переносится с поиска 

верных решений на собственно сам процесс устранения проблемы. Таким 

образом, весьма целесообразна замена пассивного типа обучения, когда студент 

является слушающим, усваивающим и повторяющим, активным обучением, 

требующим сбора и обработки информации, приобретения соответствующих 

знаний и принятия обоснованных решений.  

При традиционных методах обучения развиваются навыки выявления 

причин и выведения соответствующих последствий. Студенты, как правило, 

изучают уже разработанные теории и закрепляют ранее найденные способы 

решения проблем. При применении активных методов обучения развивается 

творческий потенциал, способность создания результата, навыки поиска 

решений различных проблемных ситуаций. Студенты должны научиться 

способности ставить определенные цели, искать пути их достижения и 

анализировать возможные последствия принятых решений [3]. 

Одно из существенных методических отличий – это возможность 

обучающемуся самому понять, где он совершил ошибку, предоставить 

возможность самостоятельного исправления и поощрить за эту деятельность. 

Этот подход более результативен, чем выявление ошибки и наказание за нее, 

как при традиционном методе обучения. 

Заключение. Данные методы применяются при индивидуальном, 

групповом и коллективном изучении постановочных вопросов и проблем. Они 

позволяют активно взаимодействовать преподавателю и студенту, 

обмениваться мнениями, направленными на правильное глубокое понимание 

изучаемой темы и возможности ее практического использования. Таким 

образом, активные методы обучения способствуют психологической, 

моральной и практической подготовке студентов к профессиональной 

деятельности.  

Кроме того, использование активных методов обучения позволяет 

привить будущим специалистам трудолюбие и работоспособность. А эти 

качества высоко ценятся на современном рынке труда. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2.2 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС–ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКО–

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Н.В. Коротченкова 

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»,  

г. Железногорск, Курская область, Россия  

 

Иностранный язык в учреждениях среднего профессионального 

образования нужно не просто изучать, а изучать именно с точки зрения 

будущей профессии или специальности студентов. Перед преподавателем, 

ведущим данную дисциплину в колледже, стоит задача выбора методов и форм 

учебной деятельности, которые будут соответствовать цели обучения – 

формированию иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции.  

Преподавателю предлагается широкий спектр разнообразных приемов, 

методов и технологий обучения, которые позволяют добиться успешного 

усвоения материала. Я стараюсь использовать в своей работе технологии, 

которые я могла адаптировать с учетом специфики изучения иностранного 

языка в системе среднего профессионального образования. Изучая 

общеобразовательные дисциплины в колледже, студенты часто упускают 

возможность расширить свой кругозор и приобрести профессиональные 

навыки за счет получения знаний по данным дисциплинам, считая, что их цель 

– изучение профессиональных дисциплин и модулей. Проанализировав данную 

ситуацию, я пришла к тому, что мне необходимо при обучении иностранному 

языку использовать некий метод в качестве инструмента осмысления реальных 

жизненных ситуаций (что наиболее близко уровню восприятия обучающихся), 

описание которых одновременно будет отражать не только какие–либо 

практические проблемы, но и актуализировать определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данных проблем 

Я считаю, кейс–технологию наиболее подходящей и успешной 

альтернативой традиционным методам и поэтому активно применяю ее на 

своих занятиях.  

Цели: 

 использование методов и технологий, при помощи которых я могу 

создать условия для осуществления практико–ориентированного обучения и 

формирования у студентов умений и навыков профессионального общения на 

занятии по иностранному языку;  

 совершенствование эффективности занятия, путѐм введения 

передовых педагогических технологий; 

 совершенствование компетенции студентов, при работе над 

практической направленностью обучения английскому языку;  

 формирование творчески развитой личности;  

Кейс – это определенная ситуация, которую преподаватель подготовил и 

разработал, чтобы студенты могли осмыслить реальную жизненную ситуацию, 
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описание которой отражает как проблему, так и актуализирует определенный 

набор умений и знаний студентов, который необходимо усвоить при решении 

данной проблемы. 

Применительно к иностранному языку кейс–метод используется для 

осмысления, анализа и решения конкретных профильно–ориентированных 

проблем (кейсов) для того, чтобы сформировать у студентов 

профессиональную иноязычную компетенцию. 

Кейс технология используется для развития навыков анализа и 

критического мышления, соединения теории и практики, представления 

примеров принимаемых решений, демонстрации различных позиций и точек 

зрения, формирования навыков оценки альтернативных вариантов. 

Далее мне хотелось бы привести пример работы над научно–

исследовательским кейсом. Данный кейс я разработала для студентов 4 курса, 

обучающихся по специальности 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям). 

Работа с кейсом проводится в завершении работы по теме «Поиск работы» 

рабочей программы по иностранному языку по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности. При изучении данной 

темы обучающиеся работали с текстами «Поиск работы», «Резюме» 

«Собеседование». 

Студентам была предложена следующая ситуация:  

Вы являетесь специалистом по отбору персонала, и ваша задача по 

полученным резюме определить, кто из претендентов больше всего подходит 

на данную должность и кого можно пригласить на дальнейшее собеседование.  

Студенты разделились на 2 группы. Каждая группа получила карточку с 

резюме, их задала была проанализировать его в группе, определить подходит 

ли человек на данную должность, проанализировав требования компании с 

теми навыками, умениями, качествами и чертами личности, имеющимися у 

претендента. Далее следовала презентация групповых решений и оценка 

студенческих работ, при которой учитывается лексико–грамматические навыки 

и умения, содержание, аналитические и организационные умения и навыки. 

Используя кейс – технологии на занятиях по иностранному языку, я 

развиваю навыки анализа и критического мышления у студентов, формирую 

навыки оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности. При 

помощи данной технологии происходит соединение теории и практикой и у 

студентов есть возможность продемонстрировать различные позиции и точки 

зрения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ БОТАНИКЕ 

Н.В. Маркелова 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

В современном мире информационные технологии затронули все сферы 

жизни и деятельности человека. Всеобщее развитие компьютерных технологий 

затронуло и систему образования, что дало возможность качественно поменять 

методы и организационные формы обучения, сделав процесс обучения более 

комфортным и доступным. Информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) – это разнообразные устройства и методы обработки информации, в 

первую очередь – компьютеры с необходимым ПО и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией [2]. 

Актуальность данного направления определяется тем, что в современном 

образовательном процессе информационные компьютерные технологии 

рассматриваются как новый способ передачи знаний, применяемый как в 

очном, так и дистанционном формате обучения. Их внедрение позволяет 

обучаемому с интересом учиться, находить источники информации, 

воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности [1]. 

Предпосылками для развития данного направления стали изменения в 

системе информатизации среднего профессионального образования. Это 

проявилось в улучшении материальной базы, позволяющей применять 

информационные технологии на базе образовательных учреждений, обучении 

педагогов с целью формирования инструментария для функционирования 

новой среды профессиональной деятельности. И на современном этапе 

развития образовательного процесса в средних образовательных учреждениях 

мы имеем базу для массового использования информационных компьютерных 

технологий в очной и дистанционной формах обучения. 

В связи актуальностью направления, целью нашей работы стало 

разработать и внедрить в процесс обучения по дисциплине ботаника для 

студентов специальности Фармация различные информационные и 

компьютерные технологии. В качестве материала мы использовали уже 

имеющиеся разработанные учебно–методические материалы по дисциплине и 

различные программные продукты – конструкторы. 

Применение информационных технологий обучения должно происходить 

в рамках информационной образовательной среды, где учебный процесс 

должен быть направлен на увеличение доли материалов с обратной связью, 

интерактивных игр и заданий, которые могли бы выполнять роль самоучителя 

для обучающегося. 

В первую очередь это нашло отражение в создании различного рода 

электронных материалов и применении различных программных средств. В 

образовательном процессе уже активно используется созданный нами 

электронный учебно–методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 
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ботаника, включающий электронное учебно–методическое пособие, 

электронную рабочую тетрадь, электронные учебники, презентации лекций, 

тестовые задания, глоссарий. ЭУМК является единым продуктом и удобен в 

использовании. На главной странице имеются гиперссылки, которые связаны с 

основными блоками комплекса – блоком для организации работы 

преподавателя и блоком для студентов. Далее гиперссылки переключают на 

отдельные разделы, в которых также имеются ссылки на подразделы. 

Данный ЭУМК позволяет использовать его как в очном формате 

учебного процесса, так и для организации индивидуального образовательного 

процесса в рамках дистанционного или дополнительного образования. 

Использование информационных средств в самостоятельной подготовке 

студентов позволяет самостоятельно выбирать предлагаемую учебную 

информацию в соответствии со своими индивидуальными способностями, при 

этом часть обучающих функций педагога переходит к студенту [1]. Роль 

преподавателя сводится к ориентации студента в имеющемся объеме 

информации и консультации по интересующим вопросам. При этом ресурс 

помогает студенту не зависеть от временных рамок изучения курса 

дисциплины, а также не только самостоятельно освоить курс, но и закрепить и 

проверить знания. 

В рамках создания электронного учебно–методического комплекса нами 

создаются учебно–методические комплексы по отдельным темам дисциплины, 

включающие лекционное, практическое и семинарское занятия с возможностью 

выполнения заданий и их проверкой в предложенном электронном формате, 

что успешно реализуется в дистанционной форме. 

На данный момент создано достаточно большое количество сервисов и 

инструментов, которые позволяют реализовать эффективное взаимодействие и 

организацию деятельности преподавателей и студентов в цифровой среде. Они 

используются на разных этапах урока – от актуализации до проверки знаний. 

В качестве инструментов трансляции и видеосвязи мы используем 

платформы, которые в основном применяются в рамках дистанционного 

обучения. Обратная связь в цифровом пространстве организуется с 

использованием сервиса Sferum, который позволяет проводить видеоуроки, 

делиться учебными материалами, собирать домашние задания, общаться со 

студентами. В рамках учебного процесса используется и платформа Zoom, 

которая быстро настраивается и удобна в использовании. 

Достаточно широко применяемым способом визуализации являются 

презентации. Использование их на лекционных и семинарских занятиях 

позволяет проводить учебный процесс на более высоком качественном уровне, 

сочетая традиционные методы и компьютерные технологии. Презентации по 

ботанике позволяют демонстрировать анатомические и морфологические 

особенности строения растений, усвоить систематическое положение видов, 

запомнить латинские названия. Демонстрация слайдов с фотографиями 

растений позволяет увидеть их многообразие. Преимуществом презентаций 

является быстрота и удобство воспроизведения, наглядность. 
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Для организации контроля освоения знаний и умений у студентов нами 

используются бумажные и интерактивные рабочие листы, которые развивают 

творческий потенциал обучающегося в процессе учебной деятельности. Они 

представляют собой систему вопросов и заданий, часто с изобразительным 

рядом. Из имеющихся онлайн конструкторов мы используем Wizer, 

Liveworksheets, которые позволяют быстро создать рабочие листы и их 

библиотеки, доступные и для печати. 

В качестве примера использования такой технологии можно предложить 

рабочий лист по теме «Морфологическое описание листа растений», где с 

помощью заданий, например, установление соответствия между описанием и 

названием морфологического признака, ответ по изображению, когда требуется 

по рисунку назвать тип листа, ответ с заполнением пропуска в определениях 

понятий, множественный выбор ответа, проверяется уровень знаний материала 

по указанной теме. 

Другим инструментом визуализации являются схемы, представляющие 

структуру объекта или процесса, кластеры, где показаны взаимосвязи между 

элементами и объектами, что позволяет быстро запоминать информацию. 

Данную технологию мы используем при изучении тем по систематике 

растений, показывая систематическое положение видов в царстве растений. 

Организация на уроках обратной информационной связи осуществляется 

также с использованием тестов, опросников, викторин. Для их организации 

успешно используется сервис Kahoot. 

Таким образом, разработанные и используемые нами информационные 

материалы на основе компьютерных технологий обеспечивают новые подходы 

к организации учебных занятий по ботанике, позволяют преподавать 

дисциплину на качественно новом уровне, вовлекая студента и преподавателя в 

работу с использованием, обработкой и анализом информации. И мы имеем 

уже положительные результаты в использовании данных технологий.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СПО 

И.И. Мартыненкова 

ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила 

Гранина», г. Рыльск, Россия 

 

Актуальность темы исследования. В настоящий период времени 

образование, получаемое в среднем профессиональном образовании, должно 

подчиняться целям ФГОС, одной из которых является всестороннее развитие 

личности обучающегося. Современная педагогическая система должна искать и 

развивать у студентов способности и задатки, заложенные природой в каждом 

человеке. Поэтому преподаватель должен использовать разные современные 

педагогические технологии для реализации этих задач в соответствии с ФГОС.  

Цель и задачи исследования. Для того чтобы заинтересовать студентов 

и у них были результаты обучения, и учебное время у них было использовано 

продуктивно, преподавателю необходимо применять различные педагогические 

технологии. На занятиях по английскому языку я применяю следующие 

педагогические технологии: проектная технология, технология развития 

критического мышления, игровые технологии, здоровье сберегающие 

технологии, информационно–коммуникационные технологии, технология 

мастерских. 

Проектная технология. На мой взгляд, сегодня вовлечение студентов в 

проектную деятельность является важным направлением современного 

образования, которое позволяет включать их в развивающее обучение 

незаметно для них, обеспечивает развитие общих компетенций легко и с 

удовольствием. Проектная технология – это система обучения, в процессе 

которой обучающиеся получают знания и умения самостоятельно, планируя и 

выполняя практические задания с целью создания готового продукта – проекта. 

Выполняя проект, студенты создают себе условия, при которых самостоятельно 

ищут информацию из различных источников, используют приобретѐнные 

знания для решения поставленных задач, приобретают умение исследовать 

новое, развивают логическое мышление [1].  

На занятиях по английскому языку мы изучаем различные темы, начиная 

с тем общеобразовательного цикла и заканчивая темами профессионального 

цикла. Например, по специальности «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Механизация сельского 

хозяйства» проектными темами могут быть «Работа в ремонтной мастерской», 

«Поломки тракторов», «Гусеничные и колѐсные тракторы», по специальности 

«Ветеринария» – «Здоровые животные», «Болезни животных, угрожающие 

человеку», «Ветеринария будущего», по специальности «Коммерция» – это, в 

основном, составление бизнес–плана.  

Использование в обучении проектной технологии позволяет студентам 

самостоятельно проектировать свои знания, быть адаптированными в 

информационном пространстве, развивать своѐ креативное мышление. За время 
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обучения студент должен выполнить три проектных работы, причѐм две будут 

связаны с профессиональной направленностью. Получается, проектную 

деятельность необходимо использовать на занятиях по иностранному языку как 

средство установления общепрофессиональных компетенций у студентов, 

необходимых для дальнейшего применения в профессиональной деятельности.  

Креативное мышление. В последнее время с целью развития у 

обучающихся функциональной грамотности преподаватели стали большое 

внимание уделять одному из еѐ компонентов – креативному мышлению. 

Современный педагог не должен заставлять студента заучивать материал, но 

должен подвести его к пониманию сути вопроса, чтобы тот мог сам 

проанализировать информацию, выстроить причинно–следственные связи, 

решить проблемные вопросы.  

Таким образом, давая задания на развитие креативного мышления, 

преподаватель обеспечивает обучающемуся, получающему свободу действий, 

его личностный рост через осуществление им творческой деятельности в 

процессе целенаправленной учебной работы, позволяет познавать мир на 

основе мышления, отказываясь от решения проблемы по образцу, воспитывает 

личность, обладающую дивергентным мышлением и способную реализовать 

свои знания и умения в будущей профессиональной деятельности [2].  

В курсе обучения английскому языку я применяю различные методы и 

приѐмы с целью развития креативности у обучающихся. Например, студенты 

должны за определѐнное время составить из одного длинного слова короткие 

слова, найти в ряде слов «лишнее слово» по отличающемуся признаку, 

сгруппировать слова по одному признаку, составить рассказ на какую–либо 

тему, составить текст по предложенным вопросам или картинкам, подобрать 

антонимы или синонимы к слову. Проведение интеллектуальных игр на 

внеклассных занятиях на учебную тему по сценарию, взятому с телеэкрана, 

таких, как «Что? Где? Когда?», «Как стать миллионером», «Поле чудес», очень 

увлекает студентов и выполняет все задачи, которые преследует развитие 

креативности. Как элемент креативности составление кроссвордов является 

одним из любимых домашних заданий у моих студентов.  

Следует отметить, что применение этих заданий не только развивает 

креативность у обучающихся, но и позволяет развивать у них интерес к 

изучению иностранного языка.  

Технология мастерских. В настоящее время обучение должно быть 

развивающим, поэтому технология мастерских имеет место быть на занятиях в 

СПО. Принцип этой технологии заключается не в сообщении информации, а в 

передаче способа работы обучающемуся. Педагог вместе с обучающимися 

ищет знания, исследует материал, обучается. Получить знания и умения 

студент может в форме поиска, открытия, исследования. Технология 

педагогических мастерских, во–первых, развивает коммуникативные навыки у 

обучающегося, так как работа проходит в группах или парах, во–вторых, 

повышает интерес к обучению, потому что используются различные виды 

деятельности. На занятии педагог должен создать доброжелательную 



 

94 
 

обстановку для создания открытости у студента, заинтересованности для 

решения проблемы или подключения воображения. Преподаватель не 

оценивает студента. Публичная сдача работы обучающимся представляет собой 

средство отождествления самопознания и анализа своих возможностей перед 

товарищами, в результате которого у обучающегося появляется самооценка, 

которую он может изменять, корректировать на последующих занятиях. 

Личная практика показала, что при изучении английского языка наиболее 

результативной эта технология оказывается на обобщающих разделы занятиях, 

так как обучающиеся уже имеют лексический и грамматический базис для того, 

чтобы выдать «итоговый продукт» (модель, монологическое или диалогическое 

высказывание) по конкретной теме [3]. 

Групповая работа. Технологией активного обучения в современном 

мире является групповая работа. Достоинство групповой работы состоит в том, 

что студенты прислушиваются к мнению товарищей, сравнивают свою точку 

зрения с точкой зрения других, учатся высказывать и отстаивать собственное 

мнение. Благодаря групповому методу работы у обучающихся развивается 

креативность, навык самоконтроля, наблюдательность за действиями 

одногруппников. В результате таких занятий у студентов происходит 

преобразование внутреннего мира, и в итоге – переосмысление своих 

жизненных ценностей, благоприятно сказывающихся на их обучении, развитии, 

воспитании.  

Метод групповой работы помогает мотивировать у студентов 

положительное отношение к иностранному языку и формировать у них 

коммуникативную компетенцию для свободного общения на английском языке 

в обычной и профессиональной деятельности.  

Выводы. На занятиях иностранным языком в учреждениях СПО 

преподаватель должен применять методические приѐмы, вызывающие у 

обучающихся интерес к послешкольному изучению иностранного языка для 

того, чтобы развивать у них личностные качества, такие, как 

коммуникативность, открытость, самокритичность, самостоятельность, 

активность, эрудиция, и речевые качества: выразительность, ясность, краткость 

речи. Личность, обладающая такими качествами, и соответствует запросам 

общества, к которому нашим студентам в будущем нужно будет 

адаптироваться в процессе реализации своих профессиональных знаний и 

умений.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ДОНБАССА 

ЭКСПОЗИЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ 

(ИЗ ОПЫТА ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 

А.Ю. Твердохлеб 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», г. Донецк, ДНР, Россия 

 

Современные исследования социальных философов и психологов, 

посвященные роли образного мышления в процессе познания, его внутренней 

структуре, механизмам влияния на общественное сознание, создают 

теоретическую основу для переосмысления обучающего потенциала в 

педагогическом процессе художественных образов в целом и произведений 

живописи в частности [1]. 

Исключительное место образов в сознании и, соответственно, 

возможность выполнения различных функций определяется их конкретностью, 

цельностью, обобщенностью. В сочетании таких качеств нет противоречия, 

поскольку образный механизм обобщения принципиально отличается от 

понятийного. Сочетание определенности и обобщенности образов в социальной 

философии объясняется эффектом ассимиляции. Он представляет собой 

отличный от понятийного механизм обобщения: наиболее яркий образ 

выступает в роли генерализующего заместителя, вбирает в себя черты целого 

ряда образов. Огромным потенциалом при таком механизме обладают 

художественные образы и, соответственно, произведения живописи [1, с.188–

190]. 

Данный вывод меняет принципиальный подход к использованию 

наглядности в педагогическом процессе, позволяет не иллюстративно 

использовать наглядный материал, а выйти на уровень ассимилирования 

образов [1, с.189]. При таком подходе произведение живописи, которое 

используется как наглядное пособие на уроках истории, наполняется 

личностными, историческими, социально–политическими смыслами, что 

позволяет сформировать у студентов генерализированный образ политического 

деятеля, события, эпохи. 

Такой подход делает необходимым выработку новых эффективных 

подходов к использованию образов и образности в преподавании истории, в 

частности ставят вопрос о модернизации методов использования наглядности. 

Особое место среди средств наглядности принадлежит исторической 

живописи. Картины выдающихся художников, посвященные тем или иным 

историческим событиям или личностям, при использовании в учебном 
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процессе в качестве средств наглядности побуждают интерес к изучению 

исторического материала, – дат, событий, культуры и быта, формируют 

образные представления и понятия об истории человечества, побуждают к 

самостоятельному получению новых знаний и умений. При этом у учащихся 

развивается память, внимание, наблюдательность. Обращение к произведениям 

искусства как к историческим источникам, способствует активизации учебной 

деятельности, что позволяет преподавателю достичь высоких результатов [2]. 

Наиболее распространенным типом исторической наглядности 

традиционно является картина или в крайнем случае иллюстрация учебника. 

Конечно, современные возможности компьютерной техники и системы 

Интернет принципиально изменили технические возможности применения 

наглядности на занятиях, но огромность выбора и объема иллюстративного 

материала, зачастую его недостоверность, не облегчает, а затрудняет работу 

преподавателя по его отбору. 

В современной педагогике осуществляется активный поиск путей 

перехода от прикладного использования живописных произведений в процессе 

преподавания истории к их превращению в важное средство формирования 

исторического сознания у студентов, одним из направлений которой является 

музейная педагогика [3, 4]. Музейная педагогика – активно разрабатываемое и 

перспективное направление в современной российской педагогической теории 

и практике. Стремление общества выйти на качественно новый уровень 

духовного развития молодежи требует более эффективного использования 

музейно–педагогического наследия в условиях деятельности образовательного 

учреждения [5, 6]. 

Выдающиеся произведения исторической живописи уникальны и 

экспонируются в крупнейших музеях России. Применить достижения музейной 

педагогики к использованию произведений живописи в преподавании истории 

возможно путем оформления профильного кабинета в виде художественного 

музея, чтобы достичь синергетического эффекта музейной среды. 

В ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» кабинет истории был 

оформлен в виде зала художественного музея. Построение учебной экспозиции 

основывалось на принципах системности и историзма. Картины были отобраны 

и расположены в так, чтобы отразить основные закономерности истории 

России и Донбасса через образы ключевых событий и акторов. Важным в 

методологическом отношении является культурологический подход, в 

соответствии с которым образы отечественной истории в сознании студентов 

формируются на основе великих картин великих художников. Картины 

напечатаны в виде полотен в рамах с соответствующим этикетажем – 

подписями, помещаемые под экспонатами, для создания эффекта присутствия в 

художественном музее. 

Структура учебной экспозиции в кабинете истории ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» состоит из трех основных блоков: «История Донбасса», 

«Обобщенный образ истории России» и «Основные этапы истории России: 
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личности и события». Каждый блок сопровождается экспликацией – кратким 

описанием картин данного блока. 

В блок 1. История Донбасса входят картины: А.И. Куинджи. Степь, В.М. 

Васнецов. Три царевны подземного царства, С.В. Иванов. На сторожевой 

границе Московского государства, Н.А. Касаткин. Сбор угля бедными на 

выработанной шахте, Г.А. Тышкевич. «Золото Донбасса». Подбор именно этих 

картин отражает особенности истории Донбасса как региона – степь – «Дикое 

поле», борьба с кочевниками Русского государства, уголь – становление 

Донбасса как важнейшего экономического региона России и СССР. 

Блок 2. Обобщенный образ истории России: И.С. Глазунов. Вклад 

народов СССР в мировую культуру и цивилизацию. 

Блок 3. Основные этапы истории России: личности и события – В.М. 

Васнецов. Крещение Руси, В.М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный, 

В.А. Серов. Петр I, В.И. Суриков. Переход Суворова через Альпы, И.М. 

Прянишников. 1812 год, И.Е. Репин. Арест пропагандиста, Б.М. Кустодиев. 

Большевик, К.С. Малевич. Скачет красная конница, Ю.И. Пименов. Новая 

Москва, Ю.И. Пименов. Даешь тяжелую промышленность! П.А. Кривоногов. 

Победа, А.А. Дейнека. Покорители космоса. 

На занятиях истории России и курса по истории Донбасса при 

использовании произведений живописи автор применяет следующие 

методические приемы: обсуждение проблемных ситуаций, работа малыми 

группами, включение соответствующих вопросов на коллоквиум, работа с 

терминами, составление исторического рассказа, использование картин в 

политическом портрете, культурологический анализ, подготовка рефератов, 

учебная викторина. 

Таким образом, преподавание истории в импровизированной среде 

художественного музея позволяет создать у обучающихся образы не только 

выдающихся деятелей, но и исторической эпохи в целом, что повышает интерес 

к изучению предмета, развивает познавательную активность обучающихся на 

занятиях и способствует расширению их кругозора и общекультурных 

компетенций. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

А.П. Тоневицкий 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 

В современном динамичном мире, когда вектор развития образования 

получает новое направление в сторону цифровой трансформации, возрастает 

потребность в людях, готовых к постоянному развитию и к самостоятельной 

работе над собственным профессиональным ростом, владеющих 

компетенциями в области безопасности жизнедеятельности. Дисциплина ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности, преподаваемая в рамках подготовки 

специалистов среднего звена медицинского профиля, требует особых 

теоретических и методических подходов, так как медицинские работники 

являются военнообязанными, владеют на профессиональном уровне навыками 

оказания первой помощи и в конечном результате после освоения данной 

дисциплины проявляют готовность служить в Вооруженных Силах РФ. 

Существенную проблему для формирования компетенции безопасности 

жизнедеятельности на занятиях представляет отсутствие специальных заданий 

направленных на формирование гражданско–патриотической культуры, 

навыков оказания первой помощи, банка ситуационных задач, тестов для 

обучающихся в учебниках по дисциплине и ограниченная возможность 

использовать задания в дистанционном формате. У большей части 

обучающихся ОГАПОУ «СМК» мотивация к изучению дисциплины ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности, уровень гражданско–правовой культуры 

низкий, являясь военнообязанными, они имеют недостаточный уровень 

готовности выполнять конституционную обязанность – защищать Отечество. 

Актуальность работы также определяется противоречием между 

потребностью современного общества в человеке, демонстрирующем высокий 

уровень компетенции безопасности жизнедеятельности, исполнения 

конституционной обязанности – защищать Отечество и недостаточной 

разработанностью педагогических условий ее развития у обучающихся в 

учреждениях СПО в условиях современной цифровой образовательной среды. 

Разработанный электронный образовательный ресурс по дисциплине ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности – программный мультимедиа продукт 

учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения и содержащий организационные и 

систематизированные теоретические, практические, контролирующие 

материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной 

открытости, дистанционности и формализованности процедур оценки знаний. 

Переработанный методический контент, в конечном счете, оформлен в виде 

онлайн–курса и размещен на дистанционную платформу «Учи. Про», которую 
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используют в образовательном учреждении при организации дистанционного 

обучения. 

Педагогическая целесообразность использования электронного 

образовательного ресурса по дисциплине ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности определяется тем, что он создает среду актуализации 

самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к 

самопознанию, самообучению и мотивации освоения компетенции 

безопасности жизнедеятельности. 

Началом работы по теме стало проведение диагностики по определению 

исходного уровня сформированности компетенции безопасности 

жизнедеятельности по следующим направлениям: 

1. Сформированность информационной безопасности – диагностика 

сформированности информационной компетенции обучающихся; 

2. Сформированность гражданско–правовой культуры – тест на 

оценку гражданской культуры Т.И. Власовой; 

3. Развитие умения решать практические задачи, связанные с 

оказанием первой помощи – отработка практических навыков по чек–листам. 

Низкий исходный уровень показателей по всем направлениям (менее 40% 

обучающихся справились с заданием) вызвал необходимость разработки 

электронного образовательного ресурса по дисциплине ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности. Структура электронного образовательного ресурса по 

дисциплине ОП.10 Безопасность жизнедеятельности представлена 4 разделами: 

1. Нормативно–оценочный блок: рабочая программа по дисциплине 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности, контрольно–оценочные средства 

(КОС); 

2. Мультимедийное сопровождение лекционных занятий и 

практических занятий; 

3. Методические разработки лекционных занятий и практических 

занятий; 

4. Учебно–методическое сопровождение самостоятельной работы 

обучающихся: рабочая тетрадь, интерактивный плакат «История российского 

оружия», видеоматериал; 

Применение электронного образовательного ресурса по дисциплине 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности позволило: 

 повысить уровень информационной безопасности обучающихся (в 

соответствии с критериями и показателями; 

 повысить уровень развития гражданско–правовой; 

 развить умение решать практические задачи по оказанию первой 

помощи  

Критерии и показатели сформированности информационной 

безопасности обучающихся: низкий – 62%, средний – 29%, высокий – 9%. 

Результаты уровня сформированности гражданско–правовой культуры, 

полученные по тесту на оценку гражданской культуры Т.И. Власовой: низкий – 

12%, удовлетворительный – 35, средний – 38%, высокий – 17%.  
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В процессе внедрения электронного образовательного ресурса, 

использования на занятиях и внеурочное время видеоматериалов, 

интерактивных плакатов, выполнения творческих заданий повышается уровень 

гражданско–правовой культуры и готовности защищать Отечество.  

Уровень развития умения решать практические задачи, связанные с 

оказанием первой помощи представлены следующими показателями: низкий – 

52%, средний– 39%, высокий – 9%. 

Повышение качества знаний студентов непосредственно связано с повышением 

уровня сформированности информационной компетенции, гражданско–

правовой культуры. Материал электронного образовательного ресурса имеет 

практическую значимость и может быть использован обучающимися 

профессиональных образовательных организаций при изучении дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. 
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РАССМОТРЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННО– НАУЧНЫХ, 

ТОЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОЛЛЕДЖА 

О.Б. Уланова 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Аграрный Университет– 

МСХА им. К.А. Тимирязева» Министерства сельского хозяйства, г. 

Москва, Россия 

 

Актуальность. Наша статья обладает актуальностью, так как, во –

первых, являясь гуманитарной дисциплиной, иностранный язык 

рассматривается с позиций разных циклов дисциплин: гуманитарных 

(лингводидактика, психолингвистика, страноведение, искусствоведение); 

точных (систематика языка); естественно– научных (биология, химия, физика, 

медицина). Во–вторых, сельское хозяйство представляет собой отрасль 

экономики, направленную на обеспечение населения продовольствием и 
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сырьѐм для ряда отраслей промышленности. Широкий контекст рассмотрения 

данной отрасли экономики позволяет исследовать дисциплины, изучаемые 

студентами сельскохозяйственного вуза и колледжа, с позиций 

многоаспектного подхода. В– третьих, иностранный язык представляет собой 

язык другой для индивида страны [2]. В рамках этого определения язык 

анализируется как средство общения, понимаемое как обмен мнениями с 

представителями других стран, а также средство расширения 

профессионального опыта и развития международного разделения труда. Также 

язык можно рассматривать как средство мышления, и в связи с этим мы 

предполагаем, что необходимость обдумывания научных проблем на 

иностранном языке активизирует мышление будущих специалистов 

нелингвистических направлений. В– четвѐртых, колледж как среднее звено 

обучения требует повышенного внимания к организации исследований. 

Цель и задачи. Цель исследования заключается в том, чтобы 

проанализировать влияние различных аспектов изучения иностранного языка 

на организацию научных исследований преподавателей сельскохозяйственного 

колледжа. Задачи исследования: 1) дать определение понятию «научное 

исследование»; 2) описать подход к аспектному рассмотрению методики 

усвоения иностранного языка как основы организации научных исследований 

преподавателей колледжа; 3) рассмотреть методы и приѐмы обучения 

иностранному языку в рамках каждого аспекта; 4) отобрать языковой материал 

для каждого метода и приѐма.  

Методика. В разработанной нами методике мы предложили разным 

преподавателям сельскохозяйственного колледжа организовать обучение 

иностранному языку с точки зрения того или иного аспекта. Первый аспект– 

гуманитарный, то есть включающий в себя комплекс дисциплин, 

специализирующихся на человеке и его жизнедеятельности в обществе [3]. 

Преподавателям было предложено развивать художественную речь студентов в 

ходе описания полотен британских художников в разной форме– устной и 

письменной (эссе). При этом студентам предлагались полотна, имеющие 

тематическую направленность. Например, студентам, обучающимся по 

специальности «Зоотехния», предлагались для письменного и устного описания 

картины о животных: Д. Фаркухарсона с изображениями овец в зимнем лесу 

(―Winter evening and sheep“), а студентам специальности «Агрономия»– 

натюрморты с изображениями цветов (Сесил Кеннеди). Описывая картины, 

студенты побуждались использовать художественные приѐмы, например, 

сравнения (The evening sun looks as red and blazing as the fire in the picture 

“Winter evening and sheep” by Joseph Farquharson). Студенты делали 

предположения о тех или иных научных закономерностях с помощью анализа 

сюжета картин и манеры художника. Вот пример высказывания: ―The sheep 

painted by Joseph Farquharson are likely to belong to mountain breeds, as firstly, 

these breeds are winter– hardy and they have been depicted under the winter 

landscape, secondly, the artist used rough brush–strokes in order to depict the 

sheep`s thick wool”. Преподаватель проанализировал факты биографии 
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художников, объясняющие их интерес к указанным моделям 

сельскохозяйственного содержания. В результате на основе этих фактов 

студенты также делали предположения: ―Joseph Farquharson painted winter 

forest and the hills covered with snow, as he came from Scotland, where there is a lot 

of snow in winter”. Данный исследовательский подход объединил обучение 

студентов с позиций страноведения, литературоведения и искусствоведения. 

Для эффективности обучения речевые инструкции студентам формулировались 

в форме, адекватной заданию: 1) придумай предложения такие же 

живописные, как и краски на картине; 2) подумай, с чем можно сравнить снег, 

небо и т.д.  

Второй аспект обучения языку мы охарактеризовали как обучение с 

позиций точных дисциплин. Под точными науками понимаются области науки, 

в которых изучаются точные закономерности и применяются строгие методы 

проверки гипотез [1]. За основу подхода нами взята систематика как 

вспомогательная дисциплина, помогающая упорядочить изучаемые 

лингвистические объекты. Под закономерностью понимается обусловленность 

объективными законами. В качестве примера языковой закономерности мы 

приведѐм порядок слов при построении английского предложения. Данная 

закономерность является трудной для овладения русскими студентами, потому 

что русский язык характеризуется вольным порядком слов. Мы предположили, 

что овладение любой закономерностью эффективно осуществляется на основе 

еѐ четкого понимания– то есть уразумения смысла. В начале студентам 

разъяснялась логика порядка слов английского предложения, в котором в 

начале следовали главные члены (подлежащее и сказуемое), а дальше– 

второстепенные (дополнение и обстоятельство). Данное умение осваивалось в 

разных видах речи– сначала письменной, а потом устной– в порядке 

усложнения. Студенты писали эссе, составляли тематические монологи– 

сообщения, делали доклады. Главный применяемый приѐм– алгоритмизация 

обучения. Студенты выполняли работу по этапам в предложенной 

последовательности. В начале работы текст писался на русском языке. Далее 

осуществлялся разбор каждого предложения на члены предложения. Для этого 

студентами задавались вопросы к разным членам предложения– подлежащему 

(кто? что?); сказуемому (что делает? что делал?); дополнению (вопросы 

косвенных падежей); обстоятельству (как?, где?, когда?) и над каждым членом 

предложения ставились цифры в порядке следования в английском 

предложении. После этого предложение переводилось на английский язык и 

прописывалось в правильном порядке. Приведѐм пример предложения: 1) 

русский язык (В России (4) в 2022 году (5) фермеры– (1) собрали–(2) 150 

миллионов тонн зерна (3)); английский язык (The farmers harvested 150 million 

tons of grain in Russia in 2022). Студентам давалась инструкция: «Выстрой 

предложения, соединив слова в правильном порядке». Под гипотезой 

понимается научное предложение. Данный подход осуществляется в ходе 

обсуждения проблем, предполагающих поиск аргументов для их решения. Вот 

пример проблемы для студентов специальности «Агрономия»: ―Why do farmers 
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grow grain crops there?‖ Приведѐм пример ответа с предполагаемыми 

аргументами: People grow grain crops there, because: 1) grain is rich in many 

valuable elements, including vitamins, copper, and calcium, therefore it is good for 

health; 2) people make a lot of foodstuffs from grain, comprising flour and cereals; 3) 

the climate and soil conditions are favorable for grain crop cultivation. При этом от 

студентов требуется как подбор всесторонних аргументов (связанных с 

потребностями человека, свойствами экосистемы, составом объекта), так и 

логически правильное выстраивание причинно–следственного высказывания 

относительно выбранного союза: расположение следствия справа, а причины 

слева относительно союзов because, for, since и в обратном порядке 

относительно союзов thus, therefore, and so.  

Третьих аспект– обучение с позиций естественно– научных дисциплин, 

представляющих собой науки о природе. Данный аспект обучения был 

построен на основе догадок о значении естественнонаучной терминологии: 

biology– биология, biochemist– биохимик, climate– климат. На основе 

сопоставительного анализа студенты побуждались к сравнению 

звукопроизношения международных слов в английском и русском языке. Для 

отработки произношения преподаватель побуждал студентов к выделению по–

разному произносимых звуков.  

Результаты. Выяснилось, что студенты разных специальностей колледжа 

неодинаково относятся к разным аспектам обучения иностранному языку, и, 

следовательно, достигают разных результатов в обучении языку. Для студентов 

специальности «Педагогика дополнительного образования» более 

привлекательным оказалось гуманитарно–ориентированное обучение 

иностранному языку, в котором большинство студентов добились максимально 

высоких результатов. Студенты специальностей «Информационные системы и 

программирование», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей» более высоких результатов достигли при 

рассмотрении иностранного языка как точной дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по специальности «Агрономия» и «Ветеринария», добились 

более высоких результатов при овладении иностранным языком на основе 

рассмотрения содержания данной дисциплины в русле естественнонаучного 

подхода. 

Выводы. Данное исследование обладает новизной, поскольку оно вносит 

вклад в понимание иностранного языка с позиций не только гуманитарных, но 

и других научных дисциплин. Наша статья имеет практическую важность, так 

как в ней разрабатываются основы многоаспектного подхода к овладению 

иностранным языком с позиций языкового и неязыкового содержания 

дисциплины, а также форм и методов обучения. 
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СЕРВИС ONLINE TEST PAD КАК СРЕДСТВО ОПЕРАТИВНОЙ 

ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

А.С. Горбунова, Е.В. Пыжова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский  

университет» Минздрава России,  

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

 В век цифровизации все сложнее привлечь внимание обучающихся, 

которым доступно множество различных информационных систем, что, в свою 

очередь, требует применения новых современных технологий в обучении. 

Цифровые методы и средства позволяют своевременно проводить смену видов 

деятельности на учебных занятиях и, как следствие, улучшают восприятие 

информации у обучающихся. 

Современный педагог должен уметь ориентироваться в огромном 

количестве быстро меняющихся условий. Коммуникация с компьютером 

позволяет повысить качество выполнения учебных задач по учебному 

материалу. Наиболее популярной формой контроля являются тесты.  

Как показывает практика, при осуществлении массового контроля и 

детального анализа образовательной деятельности сталкивается с рядом 

трудностей. Модернизация процесса управления образовательным процессом 

возможна на основе современных компьютерных технологий и средств 

информационной коммуникации [2].  

В сети Интернет доступен целый ряд платформ и сервисов для 

проведения онлайн–тестирования, но на наш взгляд, бесплатным, доступным и 

наиболее удобным сервисом для создания образовательных тестов, опросов и 

других форм контроля, является – Online test Pad (https://app.onlinetestpad.com/).  

Все эти формы помогают учителю не только протестировать 

обучающихся, но и дать им возможность лучше подготовиться к текущей и 

промежуточной аттестации. Online Test Pad позволяет проверить усвоение 

материала на учебном занятии в режиме онлайн, используя индивидуальный 

подход в обучении. 

Кроме того, Online Test Pad – это легкий и удобный помощник для 

разработки различных типов учебно–методических заданий с возможностью 

организации в каталоги. В качестве задач для выполнения можно использовать 

как ваши собственные, так и общедоступные разработки и их комбинации.  

На сайте https://app.onlinetestpad.com/ / в вашем личном кабинете 

доступны различные статистические отчеты, позволяющие отслеживать 

https://app.onlinetestpad.com/
https://app.onlinetestpad.com/
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процесс обучения с подробной детализацией ответов. Результат теста может 

быть представлен в различных форматах, для которых есть персональная шкала 

настроек. Несомненным преимуществом является то, что для каждого учебного 

задания статистика результатов представлена для всей группы студентов и для 

каждого обучающегося в отдельности. Статистика доступна для загрузки в 

формате таблицы .xls. 

 Таким образом, преподаватель имеет возможность быстро оценить 

результаты, которые отражают степень усвоения ранее изученного материала. 

Полученная информация позволяет преподавателю быстро проанализировать 

ответы студента и дать необходимые рекомендации по повышению качества 

его обучения [1]. 

Ещѐ одним плюсом данной платформы является возможность скачивания 

собственных тестов в формате pdf с возможностью печати и zip для 

прохождения тестирования без подключения к сети Интернет. Таким образом, 

онлайн–тестирование как автоматизированная обучающая система позволяет 

быстро регистрировать, сохранять и делать анализ ответов респондентов, 

оперативно определяя прогресс в их обучении [1]. Еще одним преимуществом 

этой платформы является возможность загружать свои собственные тесты в 

формате pdf с возможностью печати и использования тестов без подключения к 

интернету. Таким образом, онлайн–тесты как автоматизированная система 

обучения позволяют быстро фиксировать и анализировать ответы 

респондентов, оперативно диагностировать ход их обучения [1]. 

Стоит отметить, что онлайн–сервис можно использовать на любой 

операционной системе и устройстве, так как в клиентской части он использует 

языки HTML, CSS, JavaScript. Эти языки активно используются на веб–сайтах, 

поэтому данный сервис можно использовать на любом цифровом устройстве с 

доступом к сети Интернет [3]. 

Online Test Pad позволяет существенно облегчить работу преподавателя, 

автоматизировать проверку знаний по текущему контролю, а так же домашних 

заданий и контрольных работ. В то же самое время пользователи данного 

сервиса получают возможность выполнять разнообразные по содержанию 

задания – от простейших до самых сложных, что помогает поддерживать 

интерес к дисциплине. Его применение позволяет существенно экономить 

время занятия, а также время, отведенное на проверку работ.  
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ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО–

НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

МФК КГМУ Т.А. ТИМОШИНОЙ) 

Т.А.Тимошина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико – фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

«Новые условия образовательной политики, переход от знаниевого 

подхода к компетентностному в образовании требуют использования на уроке 

новых методических приемов. Одним из них являются ситуационные задачи, 

позволяющие сочетать компетентностно ориентированный подход с 

традиционным содержанием образования» [2]. 

Актуальность применения на уроках практико–ориентированных 

ситуационных задач состоит в том, что они мобилизуют у обучающихся 

имеющиеся биологические знания и опыт, позволяют решать естественно–

научные задачи в конкретных жизненных обстоятельствах.  

Основными целями при применении практико–ориентированных 

ситуационных задач являются: привести в систему и обобщить накопленные 

ранее биологические знания, сформировать профессиональные умения, 

научиться слушать других и развить навыки общения. 

Придерживаясь мнения профессора, доктора педагогических наук О.В. 

Акуловой о том, что «ситуационные задачи – это задания, помещенные в 

жизненный контекст и имеющие личностно–значимый вопрос, благодаря чему 

обучающиеся понимают практическую ценность знания» [1]. То есть 

ситуационная задача – это вид учебного задания, имитирующий ситуации, 

которые могут возникнуть в реальной действительности. 

В медико–фармацевтическом колледже Курского государственного 

медицинского университета дисциплина Биология на 1 курсе всех отделений 

является профилирующей и изучается на углубленном уровне. В системе 

естественнонаучного образования биология как учебная дисциплина занимает 

значительное место в формировании научной картины мира, развитии 

естественно–научной грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни, экологического воспитания, 

ценностных ориентаций к живой природе и человеку, собственного мнения по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Очень важно при изучении биологии приблизить книжные знания к 

жизненным. Этому помогает составление и решение практико–

ориентированных ситуационных задач при изучении дисциплины Биология. 
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Дисциплина Биология обладает огромным потенциалом в усилении роли 

активной учебно–познавательной деятельности обучающихся при 

использовании ситуационных задач, т.к. у обучающихся с одной стороны уже 

сформировались базовые биологические знания и умения в школьном курсе, с 

другой стороны само содержание позволяет решать сложные проблемные 

задания. В учебно–методическом комплексе (УМК) к каждому разделу 

программы по дисциплине Биология имеется банк практико–ориентированных 

ситуационных задач.  

При изучении раздела Цитология обучающиеся должны знать 

внутреннюю структуру клетки, разницу в строении животной и растительной 

клетки, находить под микроскопом основные компоненты клетки. 

Ситуационные задачи, используемые на практических и семинарских занятиях, 

позволяют повторить и обобщить данный сложный для понимания материал. 

Например, при решении следующих ситуационных задач обучающимся 

необходимо поработать с дополнительной литературой или использовать 

интернет ресурсы.  

При проведении эксперимента С.Н. ввел лабораторной крысе вещество 

колхицин, которое разрушает микротрубочки в клетке. Какие патологические 

процессы произойдут при этом? Лаборант М.К. при проведении опыта клетки в 

культуре тканей обработал веществом, удаляющим оболочку клетки. Какие 

функции клеток при этом пострадают?  

При изучении темы Нуклеиновые кислоты ситуационные задачи 

позволяют обучающимся научиться решать задачи по молекулярной биологии, 

которые постоянно встречаются в тестовых заданиях ЕГЭ. 

При синдроме Фанкоми (нарушение образования у человека костной 

ткани) у больного с мочой выделяются аминокислоты, которым соответствуют 

кодоны в и –РНК :АГА ГУЦ АГГ УЦА УУГ ГУУ ААА. Установите, какие 

аминокислоты имеются в моче при данном заболевании? Белок альбумин в 

крови человека имеет молекулярную массу 64840. Установите количество 

аминокислотных остатков в молекуле этого полипептида. Данные практико–

ориентированные ситуационные задачи направлены на более углубленное 

изучение темы биосинтез белка; его этапов: транскрипции и трансляции. 

При изучении раздела Индивидуальное развитие организма 

ситуационные задачи направлены на формирование репродуктивной культуры 

обучающихся, ценности жизни и ее проявления. Представленные ниже задачи 

способствуют закреплению знаний по эмбриональному и постэмбриональному 

развитию человека. У человека 46 хромосом. Сколько хромосом у мужчины в 

сперматогониях, с которых начинается формирование сперматозоидов, в 

зрелых сперматозоидах? Какое деление приводит к образованию гамет? Из 

каких клеток образуются половые клетки у мужчин и женщин? Кариотип 

человека включает 46 хромосом. Определите число хромосом и число молекул 

ДНК в клетках при овогенезе в зоне размножения и в конце зоны созревания 

яйцеклеток.  
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При изучении раздела Генетика, тем Составление родословных, 

Наследственные заболевания, обучающиеся самостоятельно составляют 

ситуационные задачи, оформляют их, и наиболее интересные решают на 

уроках. В процессе работы ребята узнают интересные факты о своей семье 

и делают предположения о состоянии здоровья своих будущих детей и 

внуков. При решении задач на различные виды скрещивания обучающиеся 

рассматривают ситуационные задачи на наследственные признаки, 

наследования групп крови. У Алексея и Антона глаза серые, а у их сестры Веры 

глаза зелѐные. Мать этих детей сероглазая, хотя оба еѐ родителя имели зелѐные 

глаза. Определить генотипы родителей и детей. Составить схему скрещивания. 

Первый сын в семье родился без патологий, а второй имел тяжѐлую 

наследственную болезнь. Какова вероятность того, что третий ребѐнок в этой 

семье будет здоровым?  

Интересные практико–ориентированные ситуационные задачи в разделе 

Эволюционное учение. В теме Вид, структура вида, ситуационные задачи 

позволяют определять видовую принадлежность организмов по определенным 

критериям. Многие обучающиеся и не предполагают, что существуют виды 

организмов похожие друг на друга, и что домашние животные, например 

кошка, принадлежит к одному виду, а их разнообразие–это породы. Например, 

необходимо определить по различным критериям количество особей и видов в 

данном списке: 3 воробья полевых, 2 воробья домовых, 4 голубя сизых, 1 

голубь породы гривун, или другая задача: два культурных растения ячмень и 

рожь имеют по 14 хромосом, но не скрещиваются, имеют различный внешний 

вид и биохимический состав. Необходимо определить по каким критериям 

различаются данные растения. 

При изучении раздела Экология важно решать актуальные ситуационные 

задачи, с которыми обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни. В 

настоящее время возросло количество пожаров, причины их возникновения 

различны (засуха, жара, человеческий фактор). Какие меры необходимо 

принять, чтобы снизить их количество? Данная проблема особенно актуальна 

на сегодняшний момент.  

Следующая задача заставляет задуматься обучающихся о проблеме 

утилизации осенней листвы. Осенью при проведении субботников возникает 

вопрос: что делать с опавшей листвой? Собирать ее в мешки или закапывать? 

Как это можно объяснить с точки зрения экологии? Большинство обучающихся 

колледжа проживают в сельской местности, и следующая предложенная 

ситуационная задача вызвала у них неподдельный интерес. Фермер С. Н. решил 

избавиться от вредителей на своем поле и обработал его пестицидами. После 

применения, через какое–то время численность этих вредителей, которые так 

досаждали фермеру, возросла. Необходимо проанализировать ситуацию и 

объяснить почему это произошло. 

Решение практико–ориентированных ситуационных задач на уроках 

биологии позволяет установить связь между содержанием материала в 

учебнике и реальными событиями в мире растений, животных и человека. 
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Таким образом, применение практико–ориентированных ситуационных задач – 

это методический приѐм, направленный на решение практически значимой 

ситуации и развития естественно – научной грамотности. 
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Все образовательные стандарты предусматривают при обучении 

выработку профессиональных компетенций.Получая специальность, 

обучающийся должен овладевать новыми технологиями для решения 

возникающих проблем, стремиться к самообразованию, уметь принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в профессии, работать в команде. 

Основными дидактическими единицами обучения являются: умения, владения, 

навыки, практический опыт, общие, профессиональные, в том числе и 

коммуникативные компетенции. 

Коммуникативная компетентность – владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений 

в новых социальных структурах, это способы общения, позволяющие 

передавать и принимать разнообразную информацию. 

Применяемые в обучении разнообразные приемы и методики 

предусматривают профессиональную направленность в подаче знаний, в 

выработке умений и навыков, до проверки их усвоения. Преподаватель должен 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся, избирательно 

подобрать материал, чтобы каждый мог усвоить его и провести самоконтроль 

усвоения материала, а затем предоставить для оценивая преподавателю [1,2]. 

В программе для специальности «Лабораторная диагностика», по 

дисциплине «Физико–химические методы исследований и техника 

лабораторных работ» большее количество часов отводится на проведение 

практических занятий. Обучение дисциплины целесообразно вести с практико–
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ориентированной направленностью, формированием практического 

профессионального опыта обучающихся, при погружении их в 

профессиональную среду и использование профессионально – 

ориентированных технологий обучения, методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности. 

 Работа лаборанта, в клинико–диагностической, санитарно–

гигиенической и других лабораториях медицинского профиля, предусматривает 

выполнение различных видов анализов. Для выработки практических навыков, 

занятия спланированы таким образом, чтобы материал усваивался через 

выполнение индивидуальных практических заданий, работу малыми группами, 

несколькими подгруппами в результате обсуждения и принятия рациональных 

способов выполнения. Каждое практическое занятие предусматривает защиту 

выполненной работы, происходит обсуждение полученных индивидуальных и 

групповых результатов, а это способствует развитию коммуникативности и 

других профессиональных компетенций. Практические занятия по дисциплине, 

учитывают профессиональную направленность. Например, при изучении 

раздела «Посуда», обучающимся по подгруппам даются лотки с лабораторной 

посудой. Каждая подгруппа должна разложить посуду согласно изученной 

классификации и ответить, для чего ее используют. Тема «Реактивы», 

обучающимися изучается малыми группами самостоятельно, выдаются лотки с 

набором разных реактивов. Обучающиеся должны записать квалификацию 

реактивов, основные и дополнительные сигнальные этикетки. После этого 

представители каждой группы представляют выполненную работу, идет 

обсуждение с другими подгруппами, высказываются замечания, дополнения, 

при необходимости преподаватель корректирует обучающихся, подводится 

итог выполненной работы. 

При изучении объемных методов анализа, каждый обучающийся 

получает экспериментальную задачу для определения концентрации путем 

титрования. Оформляет протокол, выполнив расчеты, делает заключение о 

концентрации, сдает результат проведенного исследования преподавателю, 

после беседы о проведенном исследовании получает оценку. Изучая раздел 

«Физико–химические методы анализа» – темы: «Рефрактометрия», 

«Фотоэлектроколориметрия», так же, каждый обучающейся проводит 

самостоятельные исследования выданных экспериментальных задач, результат 

обсуждается. На занятиях обучающиеся активно вовлекаются в работу, в 

результате чего приобретают знания, умения, навыки опыта практической 

деятельности, вырабатываются коммуникативные, профессионально значимые 

компетенции. 

Подобная схема проведения практических занятий используется при 

изучении дисциплины «Органическая химия» на 2 курсе фармацевтического 

отделения. 

Для расширения профессиональных исследовательских навыков 

обучающиеся привлекаются к кружковой работе, которая направлена на 

выполнение исследований. Проводили исследования различных химических 
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компонентов, содержащихся во фруктах, например, в разных сортах яблок 

(железо); сортах хурмы (иод); винограде, изюме (глюкоза); различных 

газированных напитках – лимонную и фосфорную кислоты; в разных видах 

минеральной воды – содержание карбонатов, хлоридов и других ионов. 

Исследовали курагу, печень: свиную, куриную, говяжью и многое другое. По 

результатам исследований написаны статьи, сделаны презентации. 

Проведенные исследования представлялись на колледжные, вузовские и 

межвузовские конференции. Этот этап деятельности с обучающимися, также 

вырабатывает через исследовательскую деятельность профессиональные 

компетенции. Для выполнения некоторых исследований, с использованием 

физико–химических приборов, посещали клинико–диагностические 

лаборатории в больницах Курска, научно–исследовательские лаборатории 

КГМУ, где обучающиеся одновременно ближе знакомятся со своей будущей 

работой. 

Промежуточная аттестация на 2 курсе лабораторного и 

фармацевтических отделений заканчивается экзаменом, который помимо 

теоретической части включает практическую часть, где обучающиеся 

выполняют практические задания: работа с посудой, взвешивание, выполнение 

качественных реакций, титрование растворов, определение концентрации 

растворов на рефрактометре, фотоэлектроколориметре, результаты, которых 

сдают преподавателю (лабораторное отделение). Выполнение опытов по 

обнаружению лекарственных средств в выданных образцах (фармацевтическое 

отделение). 

Еще одним из направлений является проведение внеклассных курсовых 

мероприятий по химии. К ним привлекаются группы 2 курса 

фармацевтического и лабораторного отделений. Цель таких мероприятий – 

расширить химический кругозор, привить любовь к дисциплине, отразить 

экологические проблемы колледжа, города и т.д. Например, в этом учебном 

году проведено, совместно с преподавателем анатомии, открытое мероприятие, 

на тему: «Загадочный холестерин», которое проходило в виде ролевой игры: 

ведущих, химика, кардиолога, эндокринолога, лаборанта, фармацевта, 

патологоанатома, диетолога, «плохого» и «хорошего» холестерина. Каждая 

роль сопровождалась стихотворением, сочиненное студентами и презентациями 

согласно выполняемой роли. 

В рамках кружка, проведено открытое внеклассное мероприятие «Суд над 

химией», рассказывающее в игровой форме о положительной и отрицательной 

деятельности химии во многих отраслях, в том числе медицине и фармации. В 

рамках декадника отделений: лабораторная диагностика, лечебное дело, 

стоматология ортопедическая, сестринское дело проведена интеллектуальная 

игра «Счастливый случай» для студентов 2 курса отделения лабораторная 

диагностика. 

Таким образом, на дисциплинах «Физико–химические методы 

исследований и техника лабораторных работ», «Органическая химия» 

преподавание с профессиональной направленностью и способствует выработки 



 

112 
 

коммуникативных и других профессиональных компетенций на занятиях, в 

ходе промежуточной аттестации, кружковой и другой внеклассной работе. Это 

позволяет обучающимся приобрести необходимый максимум 

профессиональных компетенций, что соответствует требованиям 

образовательного стандарта и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ю.С. Медведева 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

В современном мире постоянно происходят разнообразные изменения, 

касающиеся всех сторон жизнедеятельности человека. Развитие мира и самого 

общества имеет непосредственное влияние на потребность изменений и в 

образовательной сфере общества. 

Так внедрение ФГОС 3–го поколения требует использования практико–

ориентированных методов обучения, основанных на самостоятельной 

деятельности и проектной работе. 

Практико–ориентированный подход в обучении направлен не только на 

передачу обучающимся знаний, но и на их развитие в целом, чтобы в будущем 

выпускникам образовательных учреждений было проще ориентироваться в 

жизни и профессиональной деятельности. 

Технологии и методики обучения постоянно совершенствуются. Но стоит 

отметить, что из всего разнообразия хороший результат дают лишь те, что 

помогают создать у обучающегося положительное отношение к учебному 

процессу и изучаемому предмету. 

К одной из таких технологий можно отнести технологию смешанного 

обучения, а именно «перевернутый класс». 

«Перевернутый класс» направлен на формирование умения 

самостоятельно решать проблемы и навыков совместной работы за счет 
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создания на уроке ситуаций открытого общения и организации 

индивидуального подхода. 

В отличие от традиционного метода обучения теоретический материал 

изучается обучающимися самостоятельно дома. Способы предоставления 

информации для изучения разные – это могут быть видеоурок, аудиолекция, 

электронный учебник или же обычное печатное издание и т.д.  

Домашним заданием при этой методике является только изучение теории 

или изучение теории и выполнение несложного задания (например, составление 

опорного конспекта, ментальных карт, словаря терминов), которое будет 

помощником для обучающегося при дальнейшей работе в аудитории. 

Но, как и у любой другой технологии, у «перевернутого класса» имеются 

свои минусы. 

Среди недостатков технологии «перевернутый класс» принято говорить 

об ослаблении роли педагога. Но на мой взгляд, в применении этой технологии 

видится не ослабление, а новый путь к повышению важности роли педагога в 

обучении. Высвобожденное за счет отсутствия необходимости объяснения 

несложного материала время можно тратить на более сложные 

профессиональные задачи – закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися самостоятельно. 

Технологию «перевернутый класс» в своей педагогической деятельности 

использую уже около 4 лет. За это время было проведено несколько открытых 

занятий, а также занятия в обычные дни. 

Рассмотрим в качестве примера один из уроков по 

общепрофессиональной дисциплине Теория горения и взрыва. 

Для изучения дома студентам была предложена тема «Концентрационные 

и температурные пределы распространения пламени». 

Теоретический материал был размещен в электронном курсе по 

дисциплине на платформе Moodle. По итогам изучения темы, от студентов не 

требовалось составить конспект, что–то выписать или решить. Они должны 

были разработать привычные для них и часто используемые на уроке 

ментальные карты. Перед студентами не стояла задача сделать карты 

красивыми, разноцветными, в виде презентаций и т.п., достаточно было сделать 

обычной ручкой, в рабочей тетради. Студент должен по этой карте кратко 

объяснить тему, соблюдая ее логическую последовательность. 

Дальнейший ход урока может идти по разным сценариям, но главная 

задача – расширить изученные понятия через практические задачи, применить 

знания на практике. 

Одной из своих находок считаю проведение тестирования по одной и той 

же теме в начале и в конце урока. Тесты однотипные, посвящены только теме, 

изученной дома. Первый тест проводился после проверки ментальных карт и 

являлся диагностическим. При его проведении использовались ноутбуки, 

тестирование идет в системе Moodle где студенты сразу видят результат теста. 

Второе тестирование проводилось в заключительной части урока, тоже без 

выставления оценок, но его результат, после проведения обобщения, 
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закрепления, различных способов применения материалов, было ощутимо 

лучше, чем в начале. 

Формы закрепления материала могут быть самые разные. Например, 

решение ситуационных задач, выполнение мини–проектов, тестирование, 

работа с карточками и т.д.  

На уроке мной использовались следующие формы: 

1. Работа с магнитными ментальными картами. Студенты имели 

возможность продемонстрировать формы своих ментальных карт всем 

студентам, используя тетрадь, и по возможности объяснить новую тему. 

Ментальные карты могут иметь разную структуру, что позволяет 

продемонстрировать систематизацию материала с разных сторон. 

2. Решение задач. Студенты решали задачи на определение 

концентрационных пределов распространения пламени различных горючих 

веществ. Задачи подбирались с веществами, находящими в газообразном и 

жидком агрегатных состояниях. Далее проводился сравнительный анализ 

нижних концентрационных пределов распространения пламени 

рассматриваемых веществ. 

3. Выполнение мини–проектов. Данный этап урока представлял собой 

небольшое исследование, состоящее в изучении фотографий реально 

произошедших чрезвычайных ситуаций. Материал был подобран таким 

образом, чтобы у студентов была возможность рассмотреть как можно больше 

происшествий, связанных с новой темой. 

После второго тестирования были подведены итоги урока, студенты 

оценили урок, проанализировали выполнение задач урока, получили оценки и 

домашнее задание. 

Количество оценок на таком уроке, даже с учетом того, что оценки за 

тестирование не выставляются, достигло 70%. 

Урок прошел динамично, очень живо, не потеряв при этом своей 

научности и практико–ориентированности. 

Применение технологии «перевернутый класс» позволяет вовлечь всех 

студентов в образовательный процесс. Постановка конкретной ситуационной 

задачи перед аудиторией, разделенной на пары или группы, не дает 

возможности «просто отсидеться». Студенты в большей или меньшей степени 

вносят свой вклад в выполнение заданий, а увлеченное обсуждение привлекает 

абсолютно всех участников, не зависимо от уровня их знаний и подготовки. 

Таким образом, увеличивается количество студентов, участвующих в 

выполнении заданий. 

Применение различных форм упражнений также повышает интерес у 

студентов. Такой вывод был сделан на основе анкетирования, проведенного в 

конце каждого занятия параллельных групп разных курсов. 

Несмотря на то, что не все студенты выполняли домашнее задание на 

100%, уровень их знаний по итогу освоения темы был на достойном уровне. О 

чем свидетельствует анализ результатов диагностического тестирования, в 

начале и в конце урока. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что применение 

технологии «перевернутый класс» способно повысить уровень и качество 

знаний студентов. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что данную технологию 

могут использовать преподаватели по любым предметам, дисциплинам и МДК, 

независимо от направления подготовки. Однако не стоит забывать, что не все 

темы подходят под эту технологию, и сложные для восприятия и 

самостоятельного изучения тему лучше разбирать вместе со студентами. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА МФК КГМУ НА ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

Т.Н. Рошка, Ю.Н. Широбокова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические 

технологии и методы, которые применяются для формирования 

функциональной грамотности у студентов 1–го курса медико–

фармацевтического колледжа Курского государственного медицинского 

университета на занятиях по дисциплине «Химия». 

Ключевые слова: функциональная грамотность, педагогическая 

технология, проблемное обучение, химический эксперимент, метод проектов, 

игровые технологии, ситуационная задача. 

Современному обществу, прошедшему социально–экономическую 

модернизацию, необходим функционально грамотный человек, способный к 

социально значимым достижениям и умеющий работать на результат. По 

мнению доктора психологических наук Лебедева А.А. «функционально 

грамотный человек это человек, который способен использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения… 
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жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности и социальных 

отношений». 

 Поэтому задачей современного образования является формирование у 

обучающегося определѐнного уровня образованности, выраженного степенью 

овладения им ключевыми компетенциями и позволяющего эффективно 

действовать как в учебной деятельности, так и за еѐ пределами.  Так при 

изучении дисциплины «Химия» студенты 1–го курса МФК КГМУ должны не 

только усвоить основы химического языка, получить теоретические знания и 

традиционные умения, например, производить вычисления и решать задачи на 

определение концентрации раствора, но и овладеть элементами логического 

мышления, которые позволят им применять эти знания и умения в 

профессиональной деятельности и своей повседневной жизни. Без освоения 

химического языка и химических знаков невозможно получить химическую 

информацию, давать характеристику и описывать химические объекты, 

анализировать факты, делать выводы, прогнозировать химические явления и их 

результаты. Также необходимо уметь применять химические знания в 

жизненных ситуациях: читать и понимать этикетки и инструкции по 

использованию лекарств и различных химических веществ, СМС и чистящих 

бытовых средств, приготовлять растворы для консервирования и соления и т.д.  

Формирование функциональной грамотности представляет собой 

длительный и многосторонний процесс. Нужного результата можно достичь 

лишь при грамотном сочетании преподавателем различных образовательных 

педагогических технологий. 

Целью нашей работы является изучение педагогических технологий и 

методов, которые возможно применять для формирования функциональной 

грамотности у студентов на занятиях по дисциплине «Химия». 

Одним из основных методов, по нашему мнению, является химический 

эксперимент. При использовании данного метода развиваются 

коммуникативные и исследовательские качества, повышается положительная 

мотивация изучения дисциплины. Обучающиеся приобретают умение 

анализировать различные ситуации с точки зрения безопасности 

жизнедеятельности, опыт безопасной постановки эксперимента и оказание 

первой медицинской помощи. Также формируются психологические установки 

на строгое выполнение всех пунктов алгоритма проведения эксперимента.  

Формированию функциональной грамотности способствует также и 

проблемное обучение. Ставящаяся перед обучающимся проблема представляет 

собой некое препятствие, преодоление которого развивает способность к 

принятию нестандартных решений, находчивость, мобильность.  

В МФК КГМУ широко используется метод проектов, задачей которого 

является вовлечении каждого студента в активный познавательный и 

творческий процесс. Все студенты–первокурсники МФК КГМУ выполняют 

индивидуальные проекты по выбранным дисциплинам общеобразовательного 

цикла. При выборе среди этих дисциплин химия занимает одно из ведущих 

мест. При выборе темы проекта студент должен знать, для решения каких 
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жизненных задач полученные знания могут быть полезны. Именно тут и 

требуется проблема, взятая из реальной жизни и значимая для студента, для 

решения которой ему необходимо применить уже полученные знания и новые, 

которые предстоит ещѐ приобрести. Данный метод помогает формированию 

способности к адаптации при изменении условий, ориентированию в 

различных ситуациях, работе в разных коллективах.  

Применение игровых технологий способствует созданию и усвоению 

общественного опыта во всех его проявлениях, из чего складывается и 

совершенствуется управление своим поведением. У студентов повышается 

корпоративное взаимодействие в коллективе и уровень коммуникации между 

собой. У отдельных обучающихся происходит психологическое 

раскрепощение. Данная деятельность основана на получении положительных 

эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению 

интереса к дисциплине и улучшению качества усвоения материала. 

Особое место занимает работа с текстом. На занятии студенты 

работают с алгоритмами, инструкциями; к занятиям готовят сообщения о 

биографии учѐных–химиков, об истории открытия и получения элемента или 

вещества, о применении различных веществ в медицине. Обучающийся должен 

понимать различные виды текстов, уметь оценивать их содержимое, выделять 

главное, излагать своѐ мнение о прочитанном. При использовании данного 

метода формируется информационная и коммуникативная культура. 

Использование на занятиях ситуационных задач позволяет обучающемуся 

в процессе работы с информацией последовательно осваивать 

интеллектуальные операции. Ситуационная задача должна всегда содержать 

проблемный вопрос, сформулированный таким образом, чтобы обучающему 

было интересно найти на него ответ. Более интересно это становится, если 

необходимо применить знания по нескольким дисциплинам. Кроме того, такие 

задачи носят ярко выраженный практико–ориентированный характер, что 

позволяет приблизить студентов–первокурсников к будущей профессии.  

Применение выше рассмотренных технологий и методов обучения 

студентов 1 курса в процессе освоения дисциплины «Химия» в МФК КГМУ 

позволяет учащимся самостоятельно добывать, анализировать, структурировать 

и эффективно использовать информацию для максимальной самореализации и 

полезного участия в жизни общества, что способствует развитию 

функциональной грамотности. 
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Основным направлением развития современного среднего 

профессионального образования в России является приоритет личностно–

ориентированного обучения. Личностно–ориентированное обучение 

рассматривается как один из видов педагогической деятельности, направленной 

на создание для учащихся оптимальных условий для развития их способностей, 

формирование самостоятельного мышления, стремления к самообразованию, 

самореализации. Парацентрическая технология, применяемая как 

педагогический метод в обучении студентов медицинского колледжа, является 

одной из современных методик, позволяющих расширить возможности для 

усиления внутренней интеграции в учебной группе, проявления открытости, 

мобильности и вариативности учебного процесса на практических занятиях. 

Сегодня нельзя быть педагогически грамотным специалистом без изучения 

нового арсенала постоянно обновляющихся и совершенствующихся 

образовательных технологий. 

Термин «парацентрическая технология обучения» (ПЦТО) впервые был 

введен в 1995 году Суртаевой Н.Н.– доктором педагогических наук, 

профессором, заслуженным работником высшей школы РФ, академиком 

Академии педагогических и социальных наук, почѐтным профессором 

ТОГИРРО и означает обучение в парах со средствами обучения при помощи 

методических инструкций с последующим выходом на контроль. 

Парацентрическая образовательная технология нацелена на развитие 

способности к самообразованию и саморазвитию. 

Целью данной статьи является возможность показать такие преимущества 

ПЦТО, как формирование навыков самостоятельной деятельности 

обучающегося, право выбора для педагога методического арсенала и оценки 

для проведения занятия, использование необходимого темпа продвижения по 

теме, выбор формы, вида и времени контроля, выбор информационного 

источника для усвоения объѐма знаний при проведении практических занятий в 

медицинском колледже. 

Нами была предложена методическая разработка практического занятия 

для обучающихся колледжа ОмГМУ по направлению подготовки «Лечебное 

дело» по теме «Диагностика ринофарингита, стенозирующего ларинготрахеита, 

бронхита, пневмонии» ( ПМ 01 МДК 01.01). 
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Цель данного занятия – изучить клинические проявления заболеваний 

органов дыхания и алгоритм обследования ребенка при стенозирующем 

ларинготрахеите, бронхите, пневмонии. 

В ходе проведения занятия были использованы следующие методы 

активизации познавательной деятельности: объяснительно–иллюстративный, 

проблемно–поисковый, элементы деловой игры, взаимообучения. В качестве 

контроля знаний использовался блиц–опрос, взаимоконтроль, самоконтроль.  

Самостоятельная работа обучающихся состояла из 2–х этапов:  

1 этап – отработка практических навыков с использованием элементов 

парацентрической технологии;  

2 этап – работа с нормативной документацией (составление таблицы с 

критериями диагностики по стенозирующему ларинготрахеиту, бронхиту, 

пневмонии согласно клиническим рекомендациям Министерства 

здравоохранения РФ). 

Для проведения первого этапа были разработаны маршрутные листы для 

обучающихся по следующим станциям: «Осмотр зева», «Сравнительная 

перкуссия легких», «Топографическая перкуссия легких», «Определение 

подвижности нижнего края легкого», «Аускультация легких», «Пальпация 

грудной клетки», «Интерпретация результатов инструментальных и 

лабораторных методов исследования».  

Вводная установочная часть, транслируемая преподавателем, содержала 

мультимедийную презентацию с четкими указаниями последовательности 

проведению всех этапов занятия. 

Обучающиеся разбивались на пары (жеребьевка), получали и 

подписывали индивидуальный маршрутный лист и подходили к своей станции, 

указанной в маршрутном листе. Каждый обучающийся находился в роли 

«фельдшера» и «эксперта» по очереди. «Фельдшер №1» выполнял первое 

задание и писал заключение в маршрутном листе. «Эксперт №1» оценивал 

практические действия по чек–листу №1 и выставлял итоговое количество 

баллов в маршрутный лист «Фельдшера №1». Далее обучающимся было 

предложено поменяться ролями. Обучающийся в роли «Эксперта» становился 

«Фельдшером», а обучающийся в роли «Фельдшера» становился «Экспертом». 

«Фельдшер №2» выполнял второе задание и фиксировал заключение в 

маршрутном листе. «Эксперт №2» оценивал практические действия по чек–

листу №2 и выставлял итоговое количество баллов в маршрутный лист 

«Фельдшера №2». 

2 этап – работа с нормативной документацией (заполнение таблицы с 

критериями диагностики по стенозирующему ларинготрахеиту, бронхиту, 

пневмонии по клиническим рекомендациям МЗ РФ). 

По итогам выполненного задания проводилось обсуждение полученных 

результатов взаимоконтроля и обучающиеся переходили на следующую 

станцию, указанную в маршрутном листе, выполняя новое задание.  
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Итоговая оценка за занятие выставлялась по результатам блиц–опроса, 

освоения практических навыков на 7 станциях (по индивидуальному 

маршрутному листу), решения проблемно–ситуационной задачи 

Анализ результатов проведенных занятий показал, что использование 

ПЦТО позволяет повысит мотивацию обучающихся к изучению дисциплины, 

стимулировало осознанную деятельность и клиническое мышление, оказало 

положительное влияние на развитие самостоятельности в освоении темы 

занятия, помогло добиться 100% усвоения изучаемого материала, что 

подтвердилось результатами контроля. 

Использование парацентрической методики в образовательном процессе 

в медицинском колледже позволяет акцентировать внимание педагога на 

развитии активной мыслительной деятельности обучающихся, организовать 

многократную проработку изучаемого материала, что в свою очередь, 

несомненно, повышает качество образования. Таким образом, применение 

современных педагогических технологий в образовании дает широкие 

возможности для применения различных форм учебной деятельности и 

персонализации образовательного маршрута для обучающихся. Результат 

применения парацентрической технологии в меньшей степени зависит от 

уровня мастерства преподавателя, он, в первую очередь, определяется 

правильной последовательностью выстраивания различных этапов учебного 

занятия. 

Современная образовательная траектория в среднем профессиональном 

образовании связана со стремлением к повышению эффективности обучения и 

воспитания и направлена на конечный результат образовательного процесса – 

подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена, что 

является основной целью обучения в медицинском колледже. 
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Реализация ФГОС требует использования новых технологий, форм, 

средств и методов работы преподавателей, предъявляя новые требования к 
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самому педагогу, нацеливая его на постоянное саморазвитие и 

профессиональный рост. 

На основе рефлексии и переосмысления имеющегося опыта нашла для 

себя оптимальное сочетание использования в практической деятельности 

фрагментов различных технологий: технологии «буквенный портрет»; фрейм–

технологии; технологии обучения работе с визуальными текстами; проектной 

технологии; информационно–компьютерных технологий.  

Из выше перечисленных, выделила наиболее результативно работающую 

в преподавании истории – дидактическую многомерную технологию (ДМТ).  

История является одной из основных мировоззренческих наук. В 

историческом процессе ключевым действующим лицом является человек. На 

всем протяжении своего существования он совершает поступки исходя из 

идейного содержания своего сознания. События прошлого, наряду с настоящим 

и будущим являются главными элементами картины человеческого общества. 

Познавать закономерности его развития позволяет историческая наука. Таким 

образом, особенностью истории как общеобразовательного учебного предмета 

является большой объем учебного материала, подлежащего осмыслению и 

усвоению обучающимися. 

Помочь преподавателю достичь поставленной цели может использование 

на учебных занятиях дидактической многомерной технологии (ДМТ). Эту 

технологию предложил профессор Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы В.Э. Штейнберг. 

Использование данной технологии в обучении имеет ряд отличительных 

особенностей и преимуществ относительно традиционных методов обучения. 

Она позволяет представлять учебный материал одновременно в аудио– и 

визуальной форме – в форме логико–смысловых моделей. Это важно, так как 

зрительная информация является самым мощным источником запоминания, 

значительно усиливает эффективность усвоения учебного материала. 

Логико–смысловая модель (ЛСМ) является главным инструментом 

дидактической многомерной технологии и отличается:  

 лаконичностью;  

 возможностью выделения основного материала цветом или с 

помощью знаков;  

 структурностью;  

 компактностью расположения учебного материала.  

Разработано множество видов логико–смысловых моделей (многомерная 

круговая, двумерная таблично–матричная, многомерная координатно–

матричная, линейно–матричная), но наиболее часто используемыми на учебных 

занятиях по истории являются многолучевые и матричные структуры логико–

смысловой модели.  

Логико–смысловые модели можно использовать на учебных занятиях 

любого типа, причем на всех этапах урока. Поделюсь опытом использования 

многолучевой логико–смысловой модели при изучении темы «Ведущие 

капиталистические страны».  
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 На этапе изучения нового материала представляю характеристику стран 

Европы по трѐм направлениям «экономика», «политика», «культура», после 

чего провожу фронтальную беседу со студентами с целью поиска ими ответа на 

вопрос «Кто лидер?».  

На данном занятии ЛСМ представляет собой трѐхосную систему 

координат. В центре – эллипс с вопросом («Кто лидер?»), на который 

необходимо дать ответ. От эллипса отходят три оси координат, каждая из 

которых имеет своѐ название: «Экономика», «Политика», «Культура». 

Содержание каждой оси раскрывается с помощью кружков («узлов») с 

названиями стран. «Узлы» ранжируются, т.е. кружки с названиями более 

развитых стран располагаются ближе к эллипсу.  

Задача студентов заключается в том, чтобы в ходе объяснения 

преподавателем нового материала ранжировать страны по уровню развития 

экономики и расположить их на оси ЛСМ «Экономика».  

Аналогично студенты заполняют оси с названиями «Политика» и 

«Культура».  

Одновременно с рассказом преподаватель на доске заполняет ЛСМ. 

Студенты отвечают на фронтальные вопросы, в опорных конспектах работают 

с ЛСМ и формулируют ответ на поставленный вопрос.  

На этапе закрепления изученного материала использую самостоятельное 

составление ЛСМ с их последующей защитой студентами. Так, на занятии по 

теме «Ведущие капиталистические страны» логико–смысловая модель стала 

результатом творческой коллективной работы обучающихся. Они должны были 

заполнить ЛСМ на основе опережающего задания. Студенты, обучающиеся по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)», подготовили сообщение на тему «Развитие европейской транспортной 

инфраструктуры», в котором подробно рассказали о наиболее развитых видах 

транспорта в ЕС. На основе полученной информации и инфографики 

обучающиеся должны были составить логико–смысловую модель «Страны–

экспортеры автомобилей». Кружок («узел») с наибольшим числом объѐма 

экспорта необходимо было расположить ближе к эллипсу.  

Логико–смысловая модель также представляла собой трехосную систему 

координат. Оси координат имели следующие названия: «США», «Германия», 

«Япония». В центре – эллипс с вопросом «Автомобильные компании каких 

стран являются лидерами продаж?». По итогам работы студенты ближе к 

эллипсу расположили «узел» на оси «Германия» (объем экспорта составил $150 

млрд.). Таким образом, они ответили на вопрос о лидере продаж среди 

автомобильных компаний Европы.  

Составление логико–смысловых моделей не является основной целью 

учебного занятия. Она может использоваться как новый вид наглядности, как 

средство передачи информации, для поддержки дискуссии по отдельным 

вопросам, как средство контроля и рефлексии, средство для продуктивной 

деятельности обучающихся по выполнению домашних заданий.  
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Для студентов используемые на учебных занятиях приемы дидактической 

многомерной технологии положительно сказываются на ряде показателей: 

  мотивации к изучению истории;  

  расширении научных знаний;  

  формировании умений и навыков работы с информацией; 

  повышении результативности обучения.  

Такой вывод позволяет сделать сравнительный анализ качества знаний 

студентов группы ОП–11, в которой ДМТ не применялась и группы ОП–12, в 

которой указанная технология применялась.  

Разумное применение элементов данной технологии в процессе 

педагогической деятельности позволяют мне:  

 повысить темп учебного занятия;  

 увеличить объем изучаемого материала;  

  достичь поставленных целей учебного занятия;  

 активизировать коммуникативно–деятельностный подход в 

обучении став наблюдателем, организатором, координатором и активным 

участником коммуникации, изменяющим условия и параметры обучения;  

 создать ситуацию успеха для каждого студента, независимо от его 

индивидуальных возможностей.  

Таким образом, применение дидактической многомерной технологии не 

только показало еѐ эффективность, но и указало на необходимость 

продолжения работы в этом направлении.  
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Внедрение стандартов нового поколения в системе профессионального 

образования неизменно влечет за собой изменение методологических основ 

преподавания. Выпускник среднего профессионального заведения должен быть 

профессионально компетентным, высококвалифицированным, владеть новыми 
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технологиями, принимать самостоятельные решения, легко адаптироваться в 

новых ситуациях. Традиционная система обучения не обеспечивает высокого 

уровня подготовки и освоения необходимых компетенций. 

Поэтому основными направлениями совершенствования системы 

преподавания общеобразовательных учебных предметов становятся 

интенсивная подготовка, профессиональная направленность, практическая 

подготовка. 

Если рассматривать опыт внедрения педагогических технологий в 

обучении информатике в нашем колледже, то на своих занятиях преподаватели 

преимущественно используют технологии и методики личностно–

ориентированного обучения, направленные на развитие способностей 

студентов. 

Студентами первого курса обязательно выполняется проектная работа, 

закрепляющая все полученные знания при работе в офисных программах: 

текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки 

презентаций. Такая работа использует комплексный обучающий подход, 

дающий студентам проявить индивидуальность, самостоятельность, 

творчество. Также при защите проектов, студенты развивают коммуникативные 

навыки, совершенствуют речь, расширяют кругозор.  

Так же практикуется применение дистанционных образовательных 

технологий, для работы со слабоуспевающими и пропустившими занятия по 

болезни студентами, а именно: 

 – обучение и проверка знаний с помощью СДО Учи.про 

 – выполнение дополнительных заданий с помощью бесплатной 

цифровой платформы для обучения основным школьным предметам на основе 

технологий Яндекса Яндекс–учебник 

 – решение олимпиадных заданий с детьми, проявляющими высокий 

интерес к предмету на площадках Яндекс–учебника и Фоксфорда 

 – консультирование студентов при выполнении практических работ 

посредством электронной почты, мессенджеров, социальных сетей. 

Так же применяются игровые технологии, которые мотивируют 

студентов к изучению информатики, которые учат студентов мыслить 

самостоятельно, сосредотачиваться, ориентироваться в необычных ситуациях. 

Например, это игра «Сто к одному», в игоровой форме знакомящая 

студентов с основами безопасного поведения в сети Интернет, а также игра 

«Слабое звено», проверяющая знания по разделам информационное, 

программное и аппаратное обеспечение персонального компьютера. 

Применение занимательных задач на уроках и внеурочной деятельности 

развивает творческие способности студентов, повышает мотивацию учащихся. 

Мы решаем непосредственно задачи, например, задача Эйнштейна, 

относящаяся к разделу алгебра логики, кроссворды, ребусы, анаграммы, 

задания с применением интерактивной доски и многие другие. 

Кроме того, в связи с реализацией федерального проекта «Современная 

школа», в рабочую программу и содержание учебных занятий уже внесены 



 

125 
 

изменения, учитывающие связи между общеобразовательным предметом 

информатика и профессиональными дисциплинами. Например, для 

специальности Сестринское дело прослеживается связь с: 

 МДК 01. 03 Сестринское дело в системе первичной медико–

санитарной помощи населению 

 МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 

 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела 

 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение. 

Дополнены следующие темы: 

 Разработка презентации «Лекарственные формы» – включает 

разработку презентацию, отражающую в своем содержании классификацию 

лекарственных средств. Презентация выполняется на основе заранее 

заготовленного текстового файла, дополняется примерами из сети Интернет и 

должна соответствовать предъявленным техническим требованиям. 

 Оформление презентации «Профессия «Медицинская сестра»», 

знакомящая будущих медицинских сестер со спецификой их работы 

Помимо правильного расположения информационных блоков и выбора 

цветовой гаммы, презентация должна включать 

1) Содержание, оформленное в виде гиперссылок 

2)  Эффекты анимации: входа, выхода, выделения, пользовательские 

пути перемещения 

3) Автоматическая анимированная смена слайдов 

4) Управляющие кнопки 

 Разработка собственного проекта по санитарно–просветительской 

работе среди населения о профилактике заболеваний. Данный проект является 

итоговой работой по изучению прикладных офисных приложений, таких как 

текстовый процессор, табличный процессор и программа подготовки 

презентаций, а также проверяет навыки работы с графикой. Работа выполняется 

в мини–группах по 3–4 студента, результатом выполненной работы являются: 

 Отчет о проделанной работе в Microsoft Word, оформленный в 

соответствии с требованиями к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 Документ Excel с обработкой анкет 

 Памятку по профилактике данного заболевания или постер, 

информирующий о данном заболевании, выполненные в любом графическом 

редакторе, с расширением jpg, формата А5 или А4. 

 Презентацию с отчетом о всей проделанной работе. 

 Создание базы данных «Поликлиника» в СУБД. В данной работе 

студенты знакомятся с предметной областью, выбирают основные сущности и 

выделяют их атрибуты, после чего строят инфологическую модель данных и 

приступают к созданию базы данных с помощью системы управления базами 

данных. 

 Тема «Алгоритмы в деятельности медицинской сестры» в разделе 

«Алгоритмизация и программирование» знакомит с видами алгоритмов 
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(линейный, разветвляющийся, циклический) на примере реальных алгоритмов в 

деятельности медицинской сестры. 

 Технология поиска медицинской информации в Интернете 

знакомит студентов не только с правилами составления поисковых запросов, но 

и с наиболее популярными сервисами поиска профессиональной медицинской 

информации 

 На итоговом занятии «Текстовый процессор MS Word» 

составляется кластер, например, для специальности «Сестринское дело» 

«Сестры милосердия», проверяющий знание всех полученных навыков работы 

в текстовом процессоре.  

Таким образом, интерес к изучению информатики во многом зависит от 

того, как проходят уроки. Поэтому на уроках информатики нужно как можно 

шире применять ИКТ, педагогические и нетрадиционные образовательные 

технологии. Они делают занятие содержательным и практически значимым для 

студентов, что, в свою очередь, способствует формированию свободной, 

творческой, ответственной, востребованной, информационно грамотной и 

культурной, способной к самоутверждению и самореализации, личности, 

готовой успешно влиться в общество. 
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ИСПОЛЬХОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОН –ЛАЙН 

ПЛАТФОРМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Е.А. Копцева  

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 

г. Железногорск 

 

Средне профессиональное образование Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования направлен 

на обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации; доступности получения качественного основного общего 

образования; формирования содержательно–критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего профессионального образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; условий создания 

социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 
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В основе Стандарта лежит системно–деятельностный подход, который 

обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно–познавательную деятельность обучающихся; – 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Материально–техническое оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно–исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально– 

наглядных моделей коллекций основных математических и естественно– 

научных объектов и явлений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно–исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно–образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования еѐ реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

В век цифровой автоматизации для максимального и эффективного 

получения образования рекомендую использовать как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности цифровые образовательные он –лайн платформы. На 

данный момент существует довольно много известных образовательных 

платформ, например: Учи.ру, Якласс, Moodle , Фоксворд, coreapp. На своих 

уроках я применяю образовательную цифровую он –лайн платформу – Сoreapp. 

Сoreapp является отечественным конструктором интерактивных средств 

образования. Данный конструктор был создан в рамках проекта «Национальная 

Открытая Школа». С помощью данной платформы учитель может 

конструировать как урок, так викторину и олимпиаду, контрольно –оценочные 

материалы, внеклассное мероприятие и тд. 

Данный конструктор позволяет также контролировать время на 

выполнения любого задания, есть возможность предоставить доступ к 

материалам в определенное время и дату. Кроме того, данный конструктор 

позволяет следить за успеваемостью не только группы в целом, но и отдельно 

взятого обучающегося.  

Особенности конструирования уроков на платформе сoreapp:  
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 Есть возможность конструировать неограниченное количество 

уроков.  

 Весь созданный вами материал вы можете сложить в папки, 

систематизируя так, как вам удобно.  

 Во время конструирования урока есть возможность вставить текс, 

инструкцию, урока, видео, изображение, упражнение, прикрепить документ, 

пройти тест или организовать опрос. 

 Видео и изображение можно загрузить как из своих материалов, так 

и используя крупнейшие видео –сайты. 

Для конструирования интересных упражнений можно использовать 

готовые на платформе learningapps, либо создать своим по имеющимся на 

данной платформе шаблонам. Для добавления упражнения на платформу 

достаточно скопировать ссылку и любое задание появится на создаваемой вами 

странице в полном объѐме. 

Особенности конструирования контрольно –измерительных материалов:  

 Организаторы конструктора ввели несколько типов контрольных 

заданий.  

 При создании теста вы можете использовать вопросы как с одним 

вариантом ответа, так и с несколькими. 

 Есть возможность выбора рандомизации заданий и вариантов 

ответов с каждым новым выходом на тест  

 Есть и другие инструменты для контроля и оценивания знаний, 

например: 

 Открытый вопрос. Он позволяет обучающимся написать свой ответ 

на задание, либо прикрепить документ с необходимым решение. 

 Классификация. Позволяет составить задание где необходимо 

развести ряд подчинѐнных понятий по категориям 

 Вопрос с автопроверкой. Здесь обучающийся должен выбрать один 

или несколько версий развѐрнутых ответов. 

 Заполни пробелы. Здесь имеется возможность вставить 

пропущенные слова или выражения в необходимый текст. 

На любой из контрольно –измерительных материалов можно задать 

определенное время выполнения и дату. При этом для более слабых учеников 

можно создать копию данного материала с более длительным временем 

выполнения. Получив ссылку на урок, обучающиеся могут начать работу над 

заданиями учителя. Учитель получает оперативную статистику о работе 

обучающихся. Имеется возможность посмотреть результаты как по всей группе 

так и по каждому обучающемуся в отдельности (где, в каком задании была 

допущена ошибка). 

Эффективное использование информационно–образовательной среды 

позволяет лучше обеспечивать все условия ФГОС, в том числе использование 

образовательной платформы cope как на уроках, так и на внеурочной 

деятельности.  

Использование данной платформы обеспечивает: 
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 использование современных образовательных форматов обучения;  

 разработка интерактивных онлайн –уроков, заданий, упражнений, 

викторин под любые устройства что позволяет их выполнить независимо от 

местанахождения обучающегося; 

 реализацию современных педагогических подходов в реализации 

ФГОС ООО;  

 автоматизация проверки домашних заданий и других контрольно –

оценочных материалов; 

 обмен информацией и педагогическим опытом с педагогами не 

только в рамках совего образовательного учреждения, но и на всем 

педагогическо – образовательном пространстве как страны. 

 реализовать современные педагогические подходы: смешанная и 

проектно – ориентированные формы обучения.  

 автоматизировать проверку домашних заданий, срезов и 

контрольных работ. 

 получить методическую поддержку сообщества прогрессивных 

педагогов и экспертов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

СИМУЛЯТОРОВ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО–

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Д.Г. Медведев 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

Практико–ориентированное обучение – это педагогическая деятельность, 

направленная на формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 

которые могут быть реализованы для решения практических задач в рамках 

соответствующей профессиональной деятельности в современных условиях. 

По современным требованиям образовательного процесса, многие 

учебные кабинеты оборудованы телевизорами, интерактивными досками и 

проекторами. Вывод на экран презентаций, различных иллюстраций и 

технологических карт – это уже не новшество, а привычная картина на 

занятиях. Но вот применение на занятиях обучающих симуляторов в корне 

переворачивает представление о проведении учебных занятий. В качестве 

примера рассмотрим изучение отдельных тем по МДК 03.02 «Организация 

работ по модернизации автотранспортных средств» с использованием 

автомобильного симулятора. 

К концу 3 курса, студенты, обучающиеся по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

https://coreapp.ai/
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автомобилей, по учебному плану, должны иметь водительское удостоверение 

категории «С», параллельно некоторые студенты самостоятельно получают 

категорию «В». Но стоит отметить, что опыта вождения и оценки изменения 

состояния автомобиля у них недостаточно.  

Учебные мастерские, имеют все необходимое оборудование, для замены, 

амортизаторов, пружин, стабилизаторов поперечной устойчивости, рычагов, а 

3D стенд сход–развала помогает провести регулирование параметров подвески 

на настоящем автомобиле и выводит все цифры на монитор. Но встает вопрос – 

как проверить результат изменения регулировок? 

Отправить студента на тесты на закрытый гоночный трек это 

недопустимо и не безопасно. В этой ситуации в помощь приходит 

автомобильный симулятор, который полностью передает реальное поведение 

автомобиля. 

Представим движение по дороге с лесными насаждениями. В реальной 

жизни, при проведении тестов автомобиля на такой дороге, если что–то пойдет 

не так, то это может привести к серьезной аварии. А использование в данном 

случае автомобильного симулятора позволяет полностью погрузиться в 

управление автомобилем с максимальной безопасностью для студентов, даже 

если виртуальный автомобиль столкнется с препятствием. 

Специальные программы позволяют выбирать различные виды 

автомобилей, и полностью изменять параметры их подвески и не только, а 

значит, студенты могут попробовать разницу между управлением автомобиля с 

мягкой и жесткой подвеской. 

В качестве примера рассмотрим управление виртуальным автомобилем 

на реально существующей, трассе «Смоленское кольцо». После проезда на 

симуляторе, на заранее настроенных параметрах подвески, студент может на 

повторе с разных ракурсов наглядно посмотреть крены, скорость, траекторию 

движения и поведение своего виртуального автомобиля.  

Одно из главных преимуществ использования таких симуляторов 

виртуальной реальности на учебных занятиях это наглядность и максимальная 

безопасность для студентов, что в свою очередь повышает интерес к изучению 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

Рассмотренный выше вариант «продвинутого» изучения 

междисциплинарного курса – это не единственное применение симуляторов на 

занятиях. Как было сказано ранее, на 3 курсе, по учебному плану, студенты 

должны получить водительское удостоверение категории «С». Ни для кого не 

секрет, что управление грузовым автомобилем – это не легкая и ответственная 

задача для любого взрослого человека, не говоря о студентах колледжа, 

которые ранее за рулем такой техники не сидели. 

Современные автомобильные симуляторы предоставляют возможность не 

только управлять виртуальным автомобилем в сложных условиях, они имеют 

обучающие программы, для получения первоначальных навыков вождения, как 

на легковой, так и на грузовой технике, на которых студент учится трогаться, 

переключать передачи, выполнять простые упражнения на автодроме, а 
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впоследствии и двигаться по дорогам в городе. Все это позволяет студенту 

быть более уверенным на практических занятиях за рулем настоящего 

транспортного средства. 

Стоит отметить, что применение автомобильных симуляторов, возможно 

не только во время учебных занятий, но и при проведении внеаудиторных 

мероприятий и кружков и секций. 

Как показала практика, данный вид тренажера вызывает особый интерес 

у студентов, и упражнения на нем выполняются с большим желанием. А это в 

свою очередь максимально повышает интерес к изучению дисциплины. 
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СЕКЦИЯ №3 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЛИМПИАД 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

КАК ИНСТРУМЕНТА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО 

Н.А. Соловьева 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Современная система среднего профессионального образования 

характеризуется усилением интенсивности обучения. Перед преподавателями и 

методической службой стоят задачи ускорения подготовки студентов при 

сохранении качества полученных знаний. Новые стандарты СПО показывают, 

что программы профессионалитета по различным учебным дисциплинам ставят 

перед преподавателями иностранного языка задачи быстрого перехода к 

специальной тематике, комплексного развития всех видов речевой 

деятельности и полноценной подготовке студентов ко всестороннему контролю 

сформированности их коммуникативной компетенции. Данные положения 

обуславливают актуальность постоянного обновления и усовершенствования 

методических инструментов в активе практикующего педагога.  

Из–за довольно узкой направленности подготовки студентов СПО 

зачастую проблематичным является поддержания нужного уровня мотивации 

обучающихся, которые должны овладеть не только знаниями, непосредственно 
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связанными с их будущим профессиональным трудом, но также и иностранным 

языком, в объеме необходимом для повседневного и делового общения. 

Учебная мотивация определяется традиционно следующими факторами: 

 особенности образовательной системы учреждения, где 

осуществляется учебная деятельность; 

 особенности организации образовательного процесса;  

 индивидуальные психофизиологические особенности 

обучающегося; 

 субъектные особенности педагога; 

 специфика учебного предмета и его место в общей системе 

подготовки студента к будущей профессиональной деятельности. 

Как показывают современные исследования, отсутствие оптимального 

уровня мотивации студентов может быть связано с некоторой обезличенностью 

обучения и недостаточным пониманием практической ценности полученных 

знаний. Соответственно каждый эффективный преподаватель старается создать 

условия для максимального психологического сближения с группой для 

понимания ее субъектных характеристик и выбора наиболее оптимальных 

инструментов для управления освоением иностранного языка в рамках 

образовательного процесса. Как правило, аудиторные формы работы при этом 

дополняются участием в различных олимпиадах и конкурсах для студентов 

СПО с целью поддержания мотивации наиболее успешных учащихся, внесения 

элемента соревнования и создания ситуации успеха.  

Как правило, олимпиады по иностранному языку позиционируются как 

мероприятия, не только проверяющие уровень знаний по предмету, но и 

способствующие развитию следующих субъектных характеристик 

обучающихся: 

 коммуникативная компетенция; 

 логическое мышление; 

 внимание; 

 функциональная грамотность; 

 умение анализировать и сопоставлять информацию; 

 положительная мотивация к изучению иностранного языка; 

 уважительное отношение и интерес к культуре стран изучаемого 

языка.  

Более подробное обращение к тексту заданий олимпиады как правило 

показывает, что конкурсные материалы содержат ряд тестовых вопросов, 

проверяющих уровень знаний студентов в области лексики 

(общеупотребительной, синонимической, тематической и т.д.) и грамматики. 

Также задания зачастую включают в себя небольшую работу с текстом, после 

прочтения которого обучающийся должен определить верность/неверность 

ряда утверждений или верный ответ из ряда предложенных (множественный 

выбор ответа). Часть олимпиадных заданий может быть связана с 

идиоматической лексикой, составлением разрозненных фраз, определением их 

русских эквивалентов или их значением в конкретном контексте.  
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Подобное наполнение подавляющего большинства предлагаемых 

студентам СПО олимпиад показывает их неполноту как эффективного 

инструмента для развития заявленных выше субъектных характеристик 

обучающихся. Основной функцией данных заданий является не формирование 

коммуникативной компетенции студентов, а скорее оценка имеющегося у них 

уровня знаний по иностранному языку. Также, зачастую непродуманное и 

неравномерное по сложности наполнение таких пакетов заданий не влияет на 

мотивацию студентов, так как для обучающегося с высоким уровнем знаний 

подобные конкурсы не несут смысловой нагрузки, а для учащихся со средним и 

низким уровнем знаний данные задания являются невыполнимыми в 

самостоятельном режиме. Первая категория студентов быстро 

разочаровывается в некачественном наполнении данных конкурсов, а вторая 

категория не получает возможности тренировать свои базовые навыки и 

развивать их дальше. Многие студенты выполняют задания с полной опорой на 

интернет ресурсы и воспринимают олимпиады как дополнительные отработки 

по учебной дисциплине с целью накопляемости оценок и коррекции своего 

текущего среднего балла по предмету.  

Тем не менее, возможность оценить и применить свои знания за 

пределами повседневного освоения иностранного языка в стенах учебного 

заведения является важной и обладает высоким мотивирующим и 

развивающим потенциалом. Для полной реализации данного потенциала 

подобные конкурсы должны отвечать следующим требованиям: 

 иметь широкую линейку профессионально ориентированных 

заданий; 

 обладать адаптивной сложностью в зависимости от уровня знаний 

студентов; 

 предоставлять не только задания, но и допустимые опоры для их 

выполнения; 

 иметь структурированное продуманное наполнение, 

соответствующее тематике конкурса 

Также представляется целесообразным расширить линейку конкурсов и 

олимпиад для студентов СПО в направлении более творческого применения 

иностранного языка и создания комплексного продукта деятельности. 

Подобные конкурсы могут предлагать создание журнальной статьи, 

профессионального буклета, небольшой драматической постановки, фрагмента 

видео блога на иностранном языке. При создании такого проектного продукта 

будут задействованы различные умения студентов и навыки их командной 

работы. Данный продукт будет иметь личностное значение для участников 

конкурса и позволит им полнее раскрыть себя через применение иностранного 

языка в новой учебной и коммуникативной ситуации.  

Подводя итог данному анализу, следует отметить, что современная 

система СПО является важной сферой для внедрения различных инструментов 

интенсификации обучения и повышения мотивации студентов. Существующие 

олимпиады данного уровня требуют доработки и расширения, что позволит 



 

134 
 

стать им более эффективными и приобрести не только контролирующий, но и 

формирующий характер. Также целесообразным является внедрение конкурсов 

проектных и творческих работ, выполнение которых задействует знания 

иностранного языка и стимулирует познавательную и учебную активность 

студентов.  
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ВОСПИТАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНТЕРЕСА К ЗНАНИЯМ ЧЕРЕЗ 
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АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА Н.А. ЛИШТВАНОВОЙ) 

Н.А. Лиштванова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России,  
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Актуальность: 

Одной из важнейших задач дидактики – вскрывать закономерности 

последовательного развития у студентов самостоятельности и инициативности 

их при осознанном усвоении теоретической информации и практической 

деятельности. 

Цели исследования и задачи: 

Задачи преподавателя заключаются в создании условий для развития 

самостоятельности мышления и деятельности каждого ученика или студента. 

Методы исследования: 
 анализ методической литературы по выбранной теме;  

 анкетирование; 

 организация самостоятельной деятельности студентов на 

запланированных практических занятиях; 

 координация работы с научным материалом.  

Требование отвечать на вопросы, по возможности сжато, заставляет 

школьников более вдумчиво отбирать материал. Составление простого или 

сложного плана параграфа учебника, конспектирование и формирование 
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понятий, обратная связь в письменной форме на поставленные учителем 

вопросы, заполнение таблиц различного характера, как и различная другая 

самостоятельная работа, всѐ это учит учащихся отбору материала, более 

глубокому усвоению его. 

Необходимость отбирать нужное, анализировать, сопоставлять, то есть 

активно мыслить, самостоятельно определять значимость получаемых сведений 

вытекает из обилия информации, получаемой современным человеком; а это, в 

свою очередь, приводит к необходимости научить человека активно и 

самостоятельно мыслить, самостоятельно работать уже на школьной скамье. 

В этой проблеме, в условиях всеобщего образовательного процесса, 

проблема формирования у студентов устойчивого интереса к получаемым 

знаниям – является сложной и многогранной задачей. 

Это насущно на день сегодняшний. 

Эта мысль ещѐ раз прозвучала на совещании пед. работников Курской 

области 29.08. 2022 г., где предлагалось активно развивать познавательную 

деятельность молодого поколения. 

Необходимо всячески стимулировать интерес к самостоятельной работе с 

литературой, чтобы современная молодѐжь в течение всей своей трудовой 

жизни была на высоте передовой техники и науки. 

Интерес стимулирует поиск нужных сведений, делает человека весьма 

энергичным и деятельным в этих исканиях. Повышается стойкость к 

преодолению возникающих преград. 

За последние годы в биологии и в частности анатомии и в изучении 

физиологии человека появилось достаточное количество новых ценных 

научных открытий. Биология, а с ней и анатомия человека стали в ряд наук, что 

имеют огромное практическое значение. Это показало и борьба с COVID–19 во 

всех странах земного шара за жизнь населения всех возрастов. Это позволяет 

современной медицине разрабатывать совершенные методики ранней 

профилактики и лечения многих болезней человека. Это способствует 

увеличению продолжительности жизни. 

В то же самое время интерес студентов к предмету «Анатомия и 

физиология человека» не очень большой, что подтверждается анкетированием 

студентов. 

Вопрос о повышении интереса к изучаемым дисциплинам в ССУЗ и, в 

частности, «Анатомии и физиологии человека» – один из насущных вопросов, 

как педагогики, так, и методики преподавания вышеуказанного предмета. 

Коснѐмся некоторых вопросов этой проблемы. 

Воспитание у студентов устойчивого интереса к знаниям в процессе 

различных видов занятий, представляется одним из главных факторов 

глубокого и прочного овладения изучаемым обучающимися материалом, 

развития мыслительных способностей подрастающего молодого поколения. 

Необходимо, чтобы преподаватель регулярно возбуждал у студентов 

потребность в изыскании новых сведений для овладения учебным материалом. 
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Познавательный интерес выступает как серьѐзный мотив деятельности 

студентов в познании окружающего мира. Возникновение мотивации и 

формирование потребности в изучении материала сопрягается с развитием 

проблемности мышления у обучаемых в процессе приобретения важных 

сведений по изучаемой проблеме. Интерес у студентов к исполнению 

познавательной деятельности проявляется как активная жизненная позиция 

подавляющего числа студентов в процессе ежечасного приобретения нужных 

навыков в обучении. 

Интерес представляется одним из важных стимулов получения знаний, 

расширения кругозора. Он повышает у студентов познавательную активность. 

Превращает процесс обучения в приятное и радостное для них событие. 

Представляется важным средством воспитания творческого подхода к труду. 

Что приводит к плодотворной деятельности студента на занятии и получению 

глубокой информированности по предмету. 

Познавательная потребность в основе своей воспитывается у студентов 

через ежедневную деятельность слушателей на занятиях по изучаемому 

предмету и на внеурочных мероприятиях. 

Потребность познания вызывает у обучаемых устремлѐнность к 

приобретению новой информации, к познанию; желание усвоить полнее 

данный учебный предмет. Возникает потребность изучить его глубоко, 

основательно. У студентов вызывается стремление в познавательной форме 

получать необходимые знания для рационального и успешного усвоения этого 

явления. Это всѐ в свою непосредственную очередь становится основой 

познавательного процесса в ходе изучения предмета. 

Интерес к творческому познанию изучаемого материала – труден и 

многогранен. Он выступает как цель воспитанная, как условие эффективности 

процесса обучения и воспитания, как элемент структуры личности. 

Интерес студентов к познавательной деятельности выступает, в первую 

свою очередь, как крупнейший воспитательный мотив, т.к. он способствует 

присоединению молодого поколения к нравственным ценностям нашего 

общества. 

Так как интерес к познанию у обучаемых лежит в основе творческих 

способностей развивающейся личности, то происходит у молодых людей не 

одно овладение и присвоение, но и созидание новейших нравственных идеалов. 

Из этого вытекает, что интерес к познавательной деятельности на 

занятиях и во внеурочное время – главный компонент развития личности со 

всех возможных сторон, выразитель еѐ глобальных ценностных ориентаций. 

Невозможно рассматривать задачи умственного образования и 

воспитания студентов вне связи с формированием интереса к изучаемому ими 

предмету. Это способствует довольно эффективному овладению знаниями, 

приобретѐнных человечеством. 

Все эти требования мы систематически стремимся выполнять при 

преподавании студентам «Анатомии и физиологии человека». 
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Например, при изучении темы: ―Пищеварение в ротовой полости‖ 

студенты регулярно используют эксперимент при выполнении самостоятельной 

работы в ходе практического занятия. 

Перед предстоящим занятием лаборант тщательно подготавливает 

необходимый комплект оборудования и соответствующие реактивы для 

проведения каждым из обучающихся исследования состава и основных свойств 

человеческой слюны. 

Студенты получили нужные к проведению практики методические 

пособия и каждому из них выдали ориентировочные основы действий. По ним 

обучаемым требуется полностью осуществлять самостоятельную учебную 

работу. 

В процессе этого занятия каждый из студентов экспериментально изучил 

основной состав слюны человека. Они выделили муцин, определили 

способность фермента расположенного в слюне к расщеплению крахмала в 

клейстере и выяснили, что фермент слюны каждого человека активен 

непосредственно при щелочной реакции среды. 

Экспериментальные наблюдения и выводы студенты отметили в 

специальных тетрадях для практических работ. 

К самому концу занятия все присутствующие студенты полностью 

смогли успешно завершить выполняемую работу. Полученные результаты 

экспериментальной деятельности дали обучающимся возможность чѐтко и 

глубоко усвоить на занятии изучаемую тему. 

Заключение и выводы:  

Студенты, во–первых, основательно познают эти методы не одним лишь 

теоретическим путѐм, но и собственными практическими действиями; во–

вторых, обучающиеся пользуются предложенными методами для углублѐнного 

усвоения получаемых естественнонаучных знаний.  

Что, без сомнения, приводит к повышению интереса основного числа 

студентов к получаемой информации по познаваемому материалу и целиком 

изучаемому предмету. 
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МОТИВАЦИЯ К ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

Е.А. Сопова, И.В. Ивлева  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Множество студентов поступающие в учебные заведения, высшего или 

среднего образования, основывают выбор, на своих предпочтениях, целях и 

мотивах. 

Актуальность темы: Мотивация к проекту и проблемы связанные с 

этим, остаются актуальными и по сей день, которая является объектом 

изучения множества наук, например таких как, философия, социология и 

психология.  

Термин «мотивация» трактуют по разному. Мы можем предположить, что 

это факторы и мотивы, определяющие поведение человека, для удовлетворения 

его потребностей. Любой воспитательный проект направлен на более 

подробное донесение знаний до студентов о профилактике стоматологических 

заболеваний в ротовой полости.  

Основные задачи состоят в следующем: 
1. Способствовать развитию у обучающихся основных навыков 

самообслуживания, умения предотвращать заболевание ротовой полости; 

2. Освоить навыки личной гигиены, привычки правильного ухода за 

зубами;  

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

4. Ознакомить с ортодонтическими аппаратами 

Основные цели:  

1) Разобрать понятие профессиональной гигиены полости рта, ее 

значение в профилактике основных стоматологических заболеваний, а также 

гигиеническое значение правильного прикуса; 

2) Изучить организацию трудовой деятельности и производства в 

зуботехнической лаборатории. 

Можно выделить ряд рекомендаций для студентов и педагогов, 

являющихся повышением учебной мотивации: 

1. Проявление интереса к тому, что вы изучаете.  
2. Понимание , почему именно то, что вы изучаете в данный момент, 

важно для вас.  

3.  Перестаньте искать внешнюю мотивацию и начните искать 

внутреннюю.  

4.  Знакомство с другими студентами, которые изучают ту же тему. 
Обсуждение с ними вопросов, связанные с предметом изучения. 

Вывод. Благодаря правильной мотивации воспитательного проекта 

можно проводить медико–просветительскую деятельность со студентами 

отделения «Стоматология ортопедическая» в образовательных учреждениях. В 

ходе проведения работы всегда возникают проблемные вопросы во время 
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поведения подготовительных наглядных пособий, так как у обучающихся 

малый опыт. При возникновении трудных ситуаций их легче решить педагогу, 

который работает зубным техником. Метод проблемных вопросов требует от 

преподавателя тщательной подготовки, которая должна включать: 

 объяснение темы; 

 постановку проблемных вопросов; 

 выделение главных понятий; 

 определение критериев для выбора главного понятия; 

 подбор примеров, иллюстрирующих данное понятие. 

На этапе актуализации опорных знаний используются различные методы 

обучения: беседа, анализ ситуаций, самостоятельная работа с учебником, 

решение ситуационных задач. Решение проблемных вопросов – один из 

наиболее эффективных методов мотивации обучения, которая позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся. Этот метод опирается 

на способность учащихся к самостоятельному поиску решения поставленной 

задачи. 

Активные методы обучения позволяют учащимся усвоить материал на 

уровне, близком к оптимальному. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ НЕЧЕСТНОСТЬ СТУДЕНТОВ МФК КГМУ 

В.П. Багликова  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. В современном мире каждый преподаватель сталкивался 

в своей работе с проблемой академической нечестности студентов. Это одна из 

самых распространенных и трудно решаемых проблем, о которой нечасто 

говорят. Однако, тем не менее, она не теряет своей актуальности.  

Объект исследования – академическая нечестность студентов МФК 

КГМУ на занятиях по изучению иностранного языка. 

Предмет исследования – масштабы и причины академической 

нечестности среди студентов МФК КГМУ. 

Цель исследования – выявить масштаб академической нечестности 

среди студентов МФК КГМУ и определить ее причины. 

https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-obucheniyu-studentov-v-vuze-kak-psihologo-pedagogicheskaya-problema
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-k-obucheniyu-studentov-v-vuze-kak-psihologo-pedagogicheskaya-problema
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Задачи: 

1. Изучить теоретический аспект данной проблемы. 

2. Провести опрос среди студентов МФК КГМУ с целью выявления 

частоты и причин академической нечестности. 

3. Обобщить данные и сделать выводы по данной проблеме. 

Материалы и методы исследования: анализ литературы по изучаемому 

вопросу, опрос, анализ результатов исследования. 

Академическая нечестность (академическое мошенничество) – любой вид 

мошенничества, возникающий в процессе выполнения какого–либо 

академического задания. [1] В это понятие входит множество аспектов: 

списывание, фальсификация данных, плагиат и т.д. 

История академической нечестности берет начало еще во времена 

Средневековья. В Китае это явление было распространено тысячи лет назад при 

прохождении экзаменов на государственную службу, несмотря на то, что в то 

время любой вид мошенничества карался смертной казнью как для 

обучающегося, так и для экзаменатора [2]. В России исследовать данный 

вопрос стали в конце XIX – начале XX веков, когда это проблема достигла 

огромных масштабов. 

Результаты исследования. Так, для определения круга причин 

академической нечестности обучающихся был проведен опрос среди студентов 

МФК КГМУ, в котором приняло участие 200 респондентов разных курсов и 

отделений. 

1. Как вы относитесь к проявлению академической нечестности? 

Ответ «положительно» дали 9% респондентов, «положительно, но иногда 

мне бывает стыдно за это» – 1%; «отрицательно, но это приходится делать» – 

36%; не видят в этом ничего страшного – 49% и определенно отрицательно к 

проявлению академической нечестности относится только 5% опрошенных 

студентов.  

2. Прибегаете ли вы в процессе обучения в колледже к академической 

нечестности? (списывание, плагиат, фальсификация данных и др.)? 

 Положительный ответ дали 100% опрошенных студентов. 

3. Какой вид академической нечестности вы чаще всего используете? 

89% респондентов наиболее часто прибегают к списыванию. 

8% – злоупотребляют плагиатом. 

3% студентов хоть раз в процессе обучения фальсифицировали данные 

(как правило в процессе написания курсовых и дипломных работ) 

4. Прибегаете ли вы к списыванию при написании работы по 

иностранному языку? 

Положительно ответили 40% опрошенных. Остальные 60% дали 

отрицательный ответ. 

5. Как часто вы прибегаете к списыванию в ходе написания 

письменной работы по иностранному языку? 

2% респондентов списывают часто; 11% – не очень часто; 61% – редко; 

26% – очень редко. 



 

141 
 

6. Укажите причину, по которой вы прибегаете к академической 

нечестности. 

Нежелание учить какой–либо материал отметили 38% опрошенных; 

боязнь ошибиться или забыть что–нибудь в ходе написания письменной работы 

– 9% и слишком завышенные требования преподавателя («невозможно выучить 

все, что он было задано») – 53%.  

7. Осуждаете ли вы студентов, которые прибегают к академической 

нечестности? 

На данный вопрос положительно ответили только 3% опрошенных 

студентов, еще 8% затруднились ответить, остальные 89% дали отрицательный 

ответ. 

8. Как, по вашему мнению, можно справится с этой проблемой? 

27% опрошенных предложили снизить требования, предъявляемые 

студентам; 66% – уменьшить объем предлагаемого к изучению материала; 5% 

затруднились ответить и 2% респондентов предложили вообще не проводить 

письменные проверочные работы. 

9. Может ли списывание в процессе обучения каким–то образом 

негативно сказаться на вашей будущей работе? 

Положительный ответ на данный вопрос дали 5% опрошенных; 

отрицательный – 9% и 86% не задумывались об этом ранее. 

10.  Хотели бы вы, чтобы вам оказывал помощь медицинский работник, 

который систематически списывал в ходе своего обучения? 

100% опрошенных ответили отрицательно. 

Существуют ли способы решить проблему применения студентами 

академической нечестности на занятиях по изучению иностранного языка? 

На начальном этапе необходимо создать условия, в которых списывать 

становится не выгодно. На занятиях по изучению иностранного языка при 

выполнении письменной работы, как правило, студентам разрешается 

пользоваться своими записями в тетрадях. Точные ответы на поставленные 

задания они там не найдут, однако это позволит им чувствовать себя 

комфортнее и спокойнее, поскольку задания составляются не на зазубривание 

темы, а на понимание определенного материала и применение его на практике. 

Кроме того, студентам даются разнообразные задания, которые им 

интересно выполнять, в то время как тестовые задания зачастую провоцируют 

студентов на списывание. И, конечно же, еще одной мерой предотвращения 

списывания является более тщательный контроль за студентами со стороны 

преподавателя. 

Выводы. Таким образом, абсолютно все опрошенные студенты 

признались в том, что когда–либо проявляли академическую нечестность в 

процессе обучения в МФК КГМУ. Чаще всего респонденты применяют 

списывание и не видят в этом ничего плохого. Как правило, студенты 

списывают из–за простого нежелания учить необходимый материал. Однако 

сами опрошенные не хотели бы иметь дело с медицинским специалистом, 



 

142 
 

который систематически проявлял академическую нечестность в каком–либо 

виде в процессе своего обучения. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Н.В. Зайцева 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, колледж 

 

Цель:  

 Изучить роль педагога в организации добровольческого движения 

среди студентов медицинского колледжа ОмГМУ. 

Задачи: 

 определить этапы и эффективные формы работы педагога по 

организации студентов–добровольцев. 

 изучить материалы, свидетельствующие о подвигах врачей в тылу и 

на передовой  

Добровольческая организация «Милосердие» колледжа объединяет 

студентов–медиков более 40 лет. Богатая история развития и деятельности 

добровольцев полна благотворительными акциями «Белый цветок», 

концертами для детей в онко–диспансере, сбором подарков для разных 

категорий населения, участием в мастер–класса для пожилых, обучающими 

занятиями в КТОСах по измерению АД и т.д. 

Работа классного руководителя по формированию общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся включает в себя: воспитание 

активной гражданской позиции, душевной стойкости и гуманизма, 

профессионального самоутверждение, укрепление личностных качеств – 

милосердие, эмпатия. Этому способствует привлечение первокурсников к 

участию в добровольческих делах. 

Начальный этап: преподаватели проводят ознакомительные беседы о 

направлениях добровольческой работы с первокурсниками с целью 

привлечения к активному участию в различных акциях: «Чистые игры» по 

уборке территории парков, «Добро в село» – на ФАПе, «Чистое окно». 

В итоге – 25–30% первокурсников вступают в ряды добровольцев, 
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получают первый опыт добрых дел, практики. 

На втором этапе педагоги проводят обучающие семинары с целью 

подготовки студентов в проведении акций «День борьбы с раком», 

«Профилактика ВИЧ–инфекции», где добровольцы проводят информационные 

беседы. Студенты сопровождали в конкурсе участников с ОВЗ, работали 

консультантами на Олимпиаде имени М. Ломоносова. Волонтеры участвуют в 

образовательном интенсиве «Академия добра».  

Работа преподавателя со старшекурсниками направлена на применение 

профессиональных знаний в проведении добровольческих профилактических 

акций – «ЗОЖ – норма жизни». Привлечение студентов в мастер–классах на 

профориентационных мероприятиях по обучению школьников первой 

медицинской помощи, алгоритму измерения АД. 

 Выводы:  

 Педагог должен учитывать возрастные особенности студентов. 

 Использовать разные формы практического привлечения 

добровольцев к конкретным добрым делам. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

И.В. Мельниченко, О.И. Зеро, С.В. Тибекина, О.В. Есаулкова  

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 

В связи с изменением ФГОС СПО все большее внимание уделяется 

процессу личностного и профессионального самоопределения студентов 

колледжа. 

Актуальность исследования заключается в решении проблемы 

личностного самоопределения студентов 1 курса, как необходимого условия 

для профессионального роста. 

Основной целью исследования является процесс личностного 

самоопределения студентов медицинского колледжа. 

Цель исследования позволила сформулировать следующие задачи: 
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 провести анализ литературы, посвященной рассмотрению данного 

вопроса; изучить процесс формирования профессионального самоопределения 

студентов колледжа; 

 изучить возможности диагностики и мониторинга уровня 

сформированности личностного и профессионального самоопределения 

студентов колледжа; 

 определить наиболее эффективные пути для формирования 

личностного самоопределения студентов 1 курса при изучении дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

При проведении исследования использовались такие методы, как анализ 

научных источников, анкетирование, наблюдение, обработка полученных 

данных. 

Проблема личностного самоопределения является необходимым 

условием для профессионального роста. В психологии известны несколько 

подходов к определению личностного самоопределения, такие как: 

 Диспозитивный – самоопределение связано с врожденной 

тенденцией и мотивацией к личностному росту; 

 Динамический – механизм самоопределения строится по типу 

«возможных Я»; 

 Процессуально–динамический – самоопределение личности 

строится во взаимодействии жизненных отношений личности с поиском своего 

способа деятельности и саморегуляции; 

 Деятельностный – рассматривает активность личности с позиции 

реализации возможных вариантов действий в определенной ситуации. 

Формирование личности студента проходит на протяжении всего курса 

обучения, поэтому необходимо осуществлять педагогическое сопровождение 

студентов – будущих медицинских сестер, так чтобы процесс личностного 

самоопределения был наиболее эффективным. 

Первый этап работы связан с изучением уровня развития 

профессионально–личностного самоопределения студентов нового набора. 

Проводится тестирование, позволяющее выявить индивидуальные особенности, 

таких как: память, внимание, самооценка, креативность т.д., изучается 

мотивация студентов в выборе будущей профессии. На основе полученных 

данных разрабатываются пути педагогического процесса. В результате 

анкетирования, нами выделены наиболее общие характеристики студентов, 

такие как: неуверенность в правильности выбора будущей профессии, страх 

перед общением с будущими пациентами, неуверенность в собственных силах. 

Для разрешения этих проблем, нами используются различные методы 

взаимодействия со студентами. 

В современной педагогике выделяют различные виды взаимодействия 

преподавателя и студента в данном контексте: 

 педагогическое; 

 научно–педагогическое; 

 организационно–педагогическое; 
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 социально–педагогическое. 

Рассмотрим эти виды более подробно.  

Педагогическое сопровождение студента заключается в конкретном 

решении проблемы через приобщение обучающегося к социально–культурным 

и нравственным ценностям, на которые опирается педагог в процессе 

самореализации. Так, например, при проведении занятий «Разговоры о 

важном» мы уделяем особое внимание тем моральным и духовным ценностям, 

которые были свойственны героям Великой Отечественной войны. 

Рассматривая общую тенденцию беззаветного служения своему народу, на 

примере работы медицинских отрядов и госпиталей в блокадном Ленинграде. 

На занятиях по информатике, работая над созданием презентации по теме «Моя 

будущая профессия – медицинская сестра», мы особое внимание уделяем 

качествам личности первых медицинских сестер Свято–Троицкой и 

Никольской общин, обращая внимание на то, что они назывались сестрами 

милосердия! Изучаем, как изображали медицинских сестер в живописи и 

литературе, какими качествами наделяли их в искусстве современники. Здесь 

же мы говорим о памятнике медицинской сестре, установленный по 

инициативе работников на территории колледжа, о том какие качества заложил 

скульптор, создавая собирательный образ медицинской сестры. Мы говорим о 

том, что все эти примеры необходимы для студентов, как модель будущего 

выпускника. 

Научно–педагогическое сопровождение заключается в 

совершенствовании процесса координации и активизации управленческого 

воздействия профессиональным ростом студента. Преподавателю необходимо 

создавать социально–психологические условия на каждом этапе обучения. Мы 

работаем со студентами в основном на 1 курсе, изучая общеобразовательные 

предметы, таких как математика и физика, поэтому необходимо использовать 

педагогические приемы для включения в учебный материал ресурсов 

совершенствования профессионального образования студентов. Например: при 

изучении темы «Термодинамические показатели макросистемы» говорим о 

различных способах измерения температуры тела человека, используя 

контактный и бесконтактный термометры, и сравнивая показания, делаем 

вывод о целесообразности применения таких термометров. При изучении темы 

«Дифференциальные уравнения» составляем рацион для здорового питания с 

учетом калорий и возрастных особенностей организма. 

Организационно–педагогическое сопровождение заключается в 

особенности интеллектуальной деятельности, предполагающей совокупность 

организационных действий, определения содержания, форм и методов, 

направленных на сопровождение студента. Первый курс всегда начинается с 

адаптации к новым условиям, поэтому мы – преподаватели должны особое 

внимание уделять созданию здорового микроклимата в группе, направленного 

на формирования готовности к саморазвитию. Совместно с психологом 

проводятся различные диагностические мероприятия, по итогам которых 

разрабатывается план дальнейшего действия преподавателя по проведению 
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работы по личностному самоопределению. Здесь возможно использовать 

динамический подход по типу «возможных Я» в контексте «ожидания, 

надежды и опасения связанные с будущей специальностью. Потерянные 

возможности». 

Социально–педагогическое сопровождение заключается в создании 

преподавателем ситуаций, в которых студент может осознанно и 

самостоятельно определить действия в построении социальных отношений. 

Например, при изучении темы «Электромагнитные излучения» мы даем кейс–

задание о необходимости объяснения сверстникам должного ношения 

солнцезащитных очков, или каковы ваши действия на приѐме у рентгенолога, 

если вам не дают защитный свинцовый коврик. Можно дать задание просчитать 

дозировку лекарственного препарата для пациента определенной массы тела. 

 Новые тенденции в развитии здравоохранения требуют от студента 

наличие развитых компетенций, которые дадут выпускникам возможность 

успешно конкурировать на рынке труда. Наиболее эффективно этот процесс 

происходит при партнерском взаимодействии преподавателя со студентом, 

поэтому необходимо выстраивать доверительные отношения, основанные на 

искроенном участии взрослого в процессе личностного роста студента. Только 

позитивно настроенный человек, с адекватным психологическим и 

эмоциональным состоянием, может обеспечить комфортное существование для 

себя и окружающих, что является залогом процветания всего государства. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

М.Н. Маилова  

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

После окончания обучения в колледже, молодые специалисты попадают в 

трудовые коллективы. Если раньше, помимо обязанности обучающегося 

посещать лекции и практические занятия, успешно сдавать зачеты и экзамены, 

у них не было проблем как таковых, то с выходом на работу кардинально 

трансформируется вся их жизнь. Меняется характер их деятельности, возникает 

ответственность за выполнение профессиональных обязанностей, за жизнь и 

здоровье пациентов. Не всегда и не для всех этот процесс проходит быстро и 

безболезненно и для молодого специалиста такая ситуация, естественно, 
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является стрессовой. Возникает множество проблем, связанных с адаптацией в 

коллективе, а ведь именно первые годы работы оказывают решающее влияние 

на профессиональное развитие личности и могут определить всю дальнейшую 

карьеру медицинского работника среднего звена (МРСЗ). Новый коллектив для 

медработника – это среда незнакомых ему людей с присущими им привычками, 

наклонностями и эмоциями, действующих по незнакомым работнику моделям 

поведения. Молодой специалист сталкивается с новой для себя корпоративной 

культурой, с незнакомыми правилами и условиями. У медработника неизбежно 

возникают сложности при освоении новой профессии (специальности) или 

нового рабочего места. 

В настоящее время потребностью в специалистах среднего звена 

существенно возрастает и привлечение молодых квалифицированных 

специалистов в профессию и их быстрая адаптация в трудовых коллективах с 

помощью института наставничества – это реальный способ решения проблемы 

кадрового дефицита в ЛПУ города и области. Особенно остро эта проблема 

стоит в медицинских организациях бюджетной сферы. В современных 

условиях, когда все активнее развивается коммерческая медицина, в 

государственные медицинские учреждения выпускники чаще всего 

устраиваются, чтобы выработать стаж работы по специальности. 

Актуальность темы обусловлена тем, что молодые специалисты – МРСЗ 

являются наиболее уязвимой группой на рынке труда, испытывают серьезные 

социально– психологические трудности в период адаптации, что вызывает 

текучесть кадров, отток молодых специалистов из ЛПУ, несмотря на их 

востребованность в системе здравоохранения 

Под социально–психологической адаптацией (СПА) молодых 

медицинских специалистов среднего звена мы понимаем социально–

психологический процесс, заключающийся в согласовании взаимных ожиданий 

молодого специалиста и социальной группы (главным образом, первичного 

трудового коллектива – отделения, ФАПа и т.п.), когда он без длительных 

внутренних и внешних конфликтов продуктивно осуществляет 

профессиональную деятельность, удовлетворяет свои социогенные 

потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые 

предъявляют к нему социальная группа и условия профессиональной 

деятельности, переживает состояние самоутверждения и творческого 

самовыражения. 

Анализ результативной стороны СПА молодых медицинских работников 

среднего звена позволяет выделить 4 уровня адаптированности: оптимальный 

характеризуется высокими адаптационными результатами при адекватных им 

условиях; 

 высокий – избыточный уровень, которому соответствуют высокие 

результаты в адаптации, достигнутые благодаря чрезмерному психическому и 

моральному напряжению среднего медицинского работника; 

 низкий– к этому уровню ведет низкая требовательность адаптанта к себе; 

дезадаптационный– характеризуется наиболее выраженным снижением 
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показателей эмоционального самочувствия, невротическими реакциями и, как 

правило, низкими результатами в профессиональной деятельности, 

конфликтами в семье. 

Анкетный опрос, проведенный среди выпускников КБМК и МРСЗ, 

имеющих стаж работы не более 1 года, показал, что те или иные 

адаптационные затруднения испытывают 87% респондентов: в управленческом 

общении (несовпадение установок, тревога при определении эффективного, 

психологического взаимодействия с пациентами, сужение функций общения в 

особых условиях работы в пандемию, подражание негативным примерам и др.) 

заявили 67% респондентов; вхождение в трудовой коллектив (несовпадение 

норм и ценностей адаптанта и коллектива, отсутствие адаптационного опыта, 

недостаточное владение ожидаемой ролью) – 73% респондентов; в общении и 

наличии эмпатии (отсутствие контакта с пациентом, в том числе и 

эмоционального, негативные установки к проведению работы по уходу за 

пациентами, прошлый отрицательный профессиональный опыт) – 48%;в 

самоконтроле и самокоррекции профессионального труда (неадекватная 

самооценка ) – 23%. 

Кроме того, нами были определены причины затруднений социально–

психологической адаптации молодых специалистов: психодинамические 

детерминанты (темперамент); характер; индивидуальный опыт СПА; 

адаптационные способности; ценностные ориентации (направленность); 

неудовлетворительные семейные отношения; нездоровый психологический 

климат в коллективе; характер профессиональной деятельности; социально–

политическое положение в стране; искажение общечеловеческих ценностей. 

Одним из основных факторов успешной адаптации является мотивация к 

профессиональной деятельности. В ходе проведенного исследования были 

выявлены следующие факторы мотивации, преобладающие в процессе 

адаптации: 

 денежный заработок; 

 стремление к карьерному продвижению по работе; 

 желание не подвергаться критике со стороны руководителя и 

коллег; 

 стремление избежать возможных наказаний и неприятностей;  

 ориентация на престиж и уважение со стороны других; 

 удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

 общественная полезность труда. 

С целью выяснения отношения к процессу адаптации было проведено 

анкетирование, в котором участвовало 35 сотрудников, пришедших на работу в 

2022г. и работающих в настоящее время. Вопросы анкеты были составлены с 

учетом критериев адаптированности: овладение профессиональными знаниями 

и навыками; взаимоотношение с коллективом; удовлетворенность работой и 

условиями труда. 

Были получены следующие результаты: 
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1. Наиболее сложными в период адаптации оказались 

профессиональные обязанности(50%); условия труда(50%). 

2. Трудности в период адаптации связывают с большим потоком 

новой информации и работой с документацией (100%); общением с новыми 

людьми ‒ (50%). 

3. Возникшие проблемы решали с помощью коллег и наставника ‒ 

(100%). 

4. Наиболее сложные ситуации возникали при работе с пациентами 

(75%). 

5. Овладели специальными профессиональными навыками через 1 

месяц – (41,7%); через 3 месяца – (58,3%). 

В ходе проведенного исследования выявлено, что всех 

респондентов(100%) формально сопровождал наставник, назначенный 

администрацией: 90% медицинских сестер высказали необходимость 

наставничества при решении проблем процесса успешной адаптации; 10% 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос; 80% молодых 

специалистов получили ощутимую поддержку в процессе адаптации; 20% 

получали малозначительную поддержку; 55% отметили, что в процессе 

адаптации в большей степени помогала помощь наставника; 35% определили 

помощь и поддержку коллектива; 10% – помогали знания, полученные в 

колледже. 

Выявленные в ходе диагностики адаптационные затруднения позволили 

определить необходимость и направление оказания психологической помощи 

молодым специалистам и проведение психологической коррекции. 

В ходе анализа проведенных исследований нами предлагается уже на старших 

курсах обучения в колледже использовать в работе со студентами методики 

индивидуальной психокоррекции затруднений СПА, основанной на принципах 

психологического воздействия, приводящей к изменению внутренней картины 

психологической проблемы, созданию надежды на возможность позитивных 

изменений. 

Вывод: Исследования, проведенные в процессе написания работы, 

показали, что для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения 

им профессиональных навыков при лечебно–профилактических учреждениях 

целесообразна организация института наставничества с разработкой 

соответствующего положения о наставничестве, которое следует рассматривать 

как одно из условий эффективной социально– психологическая адаптация 

молодого специалиста 

В целях повышения активности молодых специалистов в освоении 

профессиональной деятельности, содействия их квалификационному и 

культурному росту и для контроля за соблюдением прав молодых работников в 

лечебно–профилактических учреждениях рекомендовано создать советы 

молодых специалистов, в состав которых могут привлекаться старшие и 

главные сестры как организаторы сестринского процесса в ЛПУ. 
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Целесообразна организация проведения на базе ведущих лечебно–

профилактических учреждений курсов, тренингов, мастер–классов с целью 

ознакомления и быстрейшей адаптации молодого специалиста с лечебным 

процессом, структурой, основными функциональными службами и их 

взаимодействием в лечебно–профилактическом учреждении и формирования 

профессиональной гибкости, мобильности, конкурентоспособности молодых 

специалистов. 

Руководство лечебно–профилактического учреждения должно 

обеспечивать дифференцированный подход и индивидуальную работу с 

молодыми специалистами, направленную на наиболее полное использование и 

развитие их творческого, инновационного и научного потенциала, проводить 

ежегодно оценку соответствия уровня подготовки молодых специалистов в 

виде профессиональных конкурсов и сформировать системы стимулов, 

обеспечивающих поддержку и совершенствование профессионального 

мастерства молодых специалистов. 
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СЕКЦИЯ №4 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

КОМАНДА, ОБЕРЕГАЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ 

Н.Н. Жеурова, О.И. Горбачева, Т.В. Звягина 

Щигровский филиал ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

Участие студентов в волонтерской деятельности способствует их 

профессиональному становлению и формированию профессионально – 

личностной позиции [1], что позволяет формировать коммуникативные и 

организаторские способности, воспитывать чувство ответственности, 

организовывать помощь тем, кто в ней нуждается [2]. 

Многие студенты Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК» активно 

участвуют в волонтерской деятельности, получая не только моральное 

удовлетворение от работы, но и возможность приобретения профессионально–

важных личностных качеств медицинских работников. 

Наши студенты осуществляют волонтерскую деятельность в разных 

направлениях. Одним из них является оказание помощи в медицинских 

учреждениях. В период пандемии COVID–19 наши студенты помогали 
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бороться с коронавирусной инфекцией в рамках акции #МыВместе. Некоторые 

из них работали «в красной зоне», существенно снижая нагрузку на 

медицинский персонал. Наши студенты, еще не испытавшие перегрузок и 

профессионального выгорания, привносят в повседневный быт пациентов 

элементы оптимизма и психологической разгрузки. 

Студенты выпускных курсов помогали в ЛПУ Курской, Орловской 

областях. Они выполняли самые разные задачи: от административной работы 

до сестринского ухода при наличии профессиональных навыков. Кроме того, 

это позволяет воспитывать более квалифицированные кадры с помощью 

дополнительного обучения молодых специалистов и их ранней интеграции в 

профессию. 

Студенты активно участвуют в медицинском просвещении населения, в 

волонтерских акциях, направленных против табакокурения, абортов, 

онкозаболеваний, создают видеоролики, выпускают плакаты, санбюллетени, 

распространяют памятки среди населения г. Щигры, Щигровского района, 

направленных на информирование населения о рисках для здоровья и 

популяризацию здорового образа жизни. С марта 2018 года в рамках областной 

программы по снижению детской смертности и травматизма в школах города и 

района проводятся мастер–классы по оказанию первой помощи при травмах. 

Волонтеры осуществляют пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику заболеваний у населения среди людей разных возрастных групп, 

увеличивая таким образом охват населения профилактической информацией. 

Еще одно направление волонтерской деятельности – это содействие 

развитию донорства крови. С 2019 года в Щигровском филиале реализуется 

социальный проект «Донорство – принцип милосердия». Задачей волонтеров, 

работающих по данному направлению, является пропаганда донорства как акта 

гуманизма и составляющей здорового образа жизни, способствующей 

формированию здоровых привычек у донора, повышение общего уровня 

информированности населения о важности и пользе донорства. 

По итогам реализации проекта наблюдается увеличение числа активных 

доноров и повышение количества желающих стать донорами крови и ее 

компонентов с 56% до 81 %. 

Мы убедились в необходимости проведения мероприятий, цель которых 

повышение эффективности пропаганды донорства крови в г. Щигры и 

Щигровском районе: 

1. Активное вовлечение студентов в донорское движение, пропаганда 

донорства среди обучающихся Щигровского филиала ОБПОУ «КБМК»: 

донорские уроки, во время которых активисты движения знакомят студентов с 

содержанием нормативно–правовых документов, касающихся донорства в 

России, рассказывают, как проходит подготовка и сама донация, охотно 

отвечают на вопросы. 

2. Сотрудничество с ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» в организации акций 

донорства «День донора». 
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3. Организация занятий с жителями г. Щигры и Щигровского района, 

на котором волонтеры рассказывают слушателям с целью просвещения 

различных возрастных категорий о донорском движении. 

4. Активное вовлечение людей, перенесших COVID–19 и имеющих 

достаточное количество антител к данному заболеванию, к донорству плазмы 

крови. 

5. Активное распространение среди населения г. Щигры и 

Щигровского района памятки с целью привлечения их к активному донорству. 

Волонтеры помогают в проведении профориентационной работы среди 

школьников, проводя лекции, мастер–классы, интерактивные занятия, 

способствующие получению подрастающим поколением комплексного 

представления о профессии медработника, формированию осознанного выбора 

медицинской специальности, повышению престижа медицинской профессии. 

Волонтеры нашего филиала оказывают помощь в медицинском 

сопровождении спортивных мероприятий. Добровольцы работают совместно с 

медицинскими работниками, сопровождающими соревнования по 

всестилевому каратэ в г. Щигры, с соблюдением всех норм и правил оказания 

первой помощи. Это позволяет ускорить процесс оказания первой помощи, 

более оперативно выявлять в ходе мероприятия случаи, требующие 

медицинской помощи, проводить обучение спортсменов оказанию первой 

помощи при кровотечениях, вывихах, ушибах. Эти навыки могут пригодиться 

им как в быту, так во время тренировок. 

С целью повышения социальной активности обучающихся, их готовности 

принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 

свете существующих проблем здравоохранения волонтеры нашего филиала 

принимают активное участие в разработке и реализации социальных проектов. 

С 2021 года мы реализуем социальный проект «Жизнь продолжается», 

посвященный проблеме повышения информированности женщин разного 

возраста по профилактике патологий молочных желез. Его актуальность 

обусловлена неуклонным ростом заболеваний молочной железы и 

значительным снижением возраста заболевших. Позитивными результатами 

проекта стали: 

– привлечение общественности к проблеме позднего выявления 

заболеваний молочных желез, заинтересованность населения в применении 

методов ранней диагностики заболеваний; 

– увеличение количества женщин, использующих методику 

самообследования молочных желез и желающих получить своевременную 

консультацию узких специалистов. 

По итогам социального проекта мы убедились в необходимости 

проведения данных мероприятий. 

Студенты нашего филиала активно принимают участие в мероприятиях 

по повышению уровня подготовки подрастающего поколения в области 

безопасности жизнедеятельности и обучение действиям в экстремальных и 

опасных ситуациях, организуя мастер–классы по оказанию первой помощи 
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среди обучающихся школ города и района. Это позволяет также будущим 

абитуриентам понимать сущность и социальную значимость выбранной 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Комплексная помощь и поддержка нуждающимся людям позволяет 

студентам–медикам достичь социально–профессиональной зрелости и 

сформировать психолого–педагогическую компетентность [3]. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В. Малеева, Е.В. Щукина, А.Е. Абрамова, Н.В. Болдина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Курск, Россия 

 

Актуальность. Кто такой волонтер? Волонтер – это прежде всего человек, 

который готов помогать окружающим безвозмездно, не питая надежд на 

вознаграждение за совершенный поступок. Непосредственно термин 

волонтерство истоками исходит к XVI веку существования Европы [2]. 

На территории современной Российской Федерации волонтерство 

появилось во времена правления Екатерины II, когда были созданы 

специальные отряды для помощи детям–сиротам. 

В начале 20 века существовало порядка 20 тысяч волонтерских отрядов 

для организации помощи малоимущим, нуждающимся в помощи людям. Для 

СССР один из видов волонтерства заключался в проведении «субботников» по 

уборке территорий, закрепленной для каждого предприятия. 

Буквально с конца 20 века (примерно с 1990 годов) волонтерскую 

деятельность стали организовывать общественные некоммерческие 

организации [1]. 

Волонтером может быть каждый человек, который ответственно и 

добросовестно подходит к выполнению обязанностей и не ждет никаких 

поощрений взамен. 

Общество постоянно нуждается в безвозмездной деятельности людей, так 

было и будет всегда. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается крайне 

положительная динамика развития волонтерской деятельности. Согласно 

статистическим данным наибольшее количество волонтеров приходится на 

возраст 15–30 лет. 
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Говоря о спектре возможностей в волонтерстве нельзя говорить о каком–

то одном виде помощи. Наиболее популяризированными вариантами являются 

– экологическое, социальное, патриотическое, спортивное, донорство и 

культурное волонтерство [3]. 

Согласно изменениям в Конституции Российской Федерации 

волонтерская деятельность теперь официально поддерживается органами 

государственной власти. 

Наиболее активно волонтерская деятельность была востребована в 

период пандемии COVID–19, когда множество студентов спешили на помощь 

пациентам, проводили консультации по телефону, обеспечивали населения 

необходимыми медикаментозными средствами. 

Цель исследования изучить распространенность волонтерского движения 

на территории Курской области среди студентов 5 курса лечебного факультета 

Курского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы. Был проведен социологический опрос на тему 

«Организация волонтерского движения в Курской области». 

Результаты. В опросе приняли участие 100 студентов Курского 

государственного медицинского университета 5 курса лечебного факультета в 

возрасте от 22–24 лет. 

Мужской пол составил 40% (40 респондентов), женский пол 60% (60 

опрошенных). Из всех респондентов 80% (80 людей) активно занимаются 

волонтерской деятельностью. 20% (20 респондентов) не принимают участия в 

волонтерском движении. 

45% (36 человек) принимают участие в волонтерских мероприятиях со 

школьной скамьи (примерно с 17–18 лет), 55% (44 человека) начали 

волонтерскую деятельность после поступления в университет. 

80% опрошенных (64 человека) состоят в волонтерских отрядах Курского 

государственного медицинского университета. 

Большинство опрошенных (85%) узнали про волонтерскую деятельность 

от студентов старшего курса, 5% рассказали о волонтерстве одногруппники и 

10% получили информацию о волонтерстве через преподавателей и объявления 

в деканате. 

100% опрошенных, занимающихся волонтерской деятельностью, (80 

человек) гордятся своей принадлежностью к группе волонтеров и готовы 

привлекать в свои ряды новых людей. 

Выводы. Согласно проведенному исследованию волонетсрво 

распространено среди студентов 5 курса лечебного факультета Курского 

государственного медицинского университета (80%). Но также для 

наибольшего охвата необходима популяризация волонтерского движения с 

привлечением новых сил и членов организации. 

Необходимо развитие внутривузовского центра волонтерсва для 

наилучшего взаимодействия с будущими студентами! 
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ПОИСКОВАЯ И НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК 

СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.Н. Перепелкина 

Свердловское отделение медицинского колледжа ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

 

Актуальность темы исследования. Возраст наших обучающихся 

характеризуется неустойчивостью в выборе жизненных ценностей и норм 

поведения, поэтому значительное внимание в воспитательной работе уделяется 

приобретению социального опыта, формированию личностных черт 

гражданина своей страны. Работа посвящена актуальной проблеме 

профессионального образования – изучению особенностей социализации 

обучающихся и поиску методов корректировки их ценностных ориентаций. 

Цели и задачи исследования – определить возможности и обобщить опыт 

использования поисковой и научно–исследовательской работы как средства 

профессиональной, этнокультурной, политической социализации. 

Материалы и методы исследования – представлены конкретные формы, 

методы и приемы работы по социализации молодежи при выполнении 

поисковой и научно–исследовательской работы. 

Результаты исследования. Современная модель медицинского 

образования предполагает использование личностно–профессионального 

развития обучающихся. Мы видим нашу задачу в том, чтобы, применяя 

разнообразие интерактивных методов в воспитательной работе, помочь 

обучающимся вырабатывать нравственные нормы поведения и активную 

жизненную позицию, развивать профессиональные компетенции и творческие 

способности. С целью формирования среды, которая развивает, обучает и 

воспитывает используется поисковая и исследовательская работа, Она 

позволяет выйти на творческий уровень, когда создаются условия для 

самостоятельного поиска новых знаний и методов действия. Современные 

компьютерные технологии не только позволяют реализовать творческие идеи 

преподавателя и обучающихся, но и дают возможность ярко и убедительно 



 

156 
 

представить презентацию результатов поиска. Чтобы получить объективные и 

достоверные результаты, обучающиеся используют теоретические 

исследования – самостоятельный поиск и обработку информации (анализ, 

синтез, сравнение, классификацию, обобщение), эмпирическую деятельность – 

анкетирование, наблюдение, опрос, обследование. Выполняя исследования, они 

приобретают способность самостоятельно углублять знания и использовать их 

на практике, осваивают метод статистических исследований, совершенствуют 

навыки межличностного общения. 

В нашем учебном заведении апробирована и внедрена эффективная 

организационная модель по социализации обучающихся путем участия их в 

поисковой и научно–исследовательской работе. В последние годы проведены: 

1. Поисковая работа «Город моей юности». Творческие группы 

провели работу над проектом «Мой край от древней истории до 

современности». Был организован поиск исторических архивных документов, 

фотоматериалов в сети «Интернет»; снят фоторепортаж и видеофильм 

«Свердловск – мой город»; проведены встречи с интересными людьми. По 

результатам работы подготовлены сообщения: «Древние истоки», «События 

Октябрьской революции», «Город в годы Великой Отечественной войны», 

«Годы восстановления и развития», «Необъявленная война», «Известные 

уроженцы и жители города». Созданы тематические презентации: «История 

города», «Виртуальная экскурсия по городу Свердловску», «История нашего 

учебного заведения», «Наша гордость – выпускники». Результаты поиска 

представлены на открытом воспитательном мероприятии. 

2.  Проведенная работа развивает интерес к прошлому родного края, 

бережное отношение к его истории, традициям, культуре и формирует 

озабоченность будущим. Исследование позволило обучающимся открыть 

малоизвестные имена, которые составляют гордость нашего края, что 

обеспечивает духовное единство и преемственность поколений, развивает 

личностные качества патриота родной земли. Формированию гражданской 

позиции способствовало изучение истории и героев последних военных 

событий в нашем регионе. 

3. Исследовательская работа «История медицины нашего края» 

выполнена с целью развития гордости за будущую профессию, воспитания 

уважения к ветеранам. Использован самостоятельный поиск исторических 

документов и фотоматериалов в сети Интернет, архивах местного музея. 

Налажено сотрудничество с городской группой сохранения исторической 

памяти. Проводились встречи с ветеранами и их родственниками, которые 

поделились семейными архивами. Восстановлены история медицины от 

появления первой больницы на 15 коек в начале 20–го века и до нынешнего 

времени, жизненный и профессиональный путь фельдшеров, акушерок, 

медсестер, врачей. Созданы фотоальбомы «История медицины», используемые 

в воспитательной работе. 

4. Исследовательская работа позволила погрузить обучающихся в 

среду позитивных воспоминаний и получить образцы ответственного 
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исполнения профессионального долга. Это дает возможность освоить 

социальные нормы и образцы поведения, необходимые для успешной 

реализации в профессиональной деятельности. 

5. Научно–исследовательская работа «Компьютер и здоровье» по 

изучению влияния компьютерных технологий на здоровье. Активная группа 

обучающихся самостоятельно изучала современные научные данные о 

проблемах со стороны органа зрения, нервной и костно–мышечной системы, 

возникающих при активном пользовании компьютерной техникой. На 

протяжении пяти лет проводились исследования методом анкетирования, 

фельдшерского осмотра и анализа медицинской документации. Был обоснован 

вывод: компьютерные технологии меньше влияют на состояние здоровья при 

правильном их использовании. Обучающиеся показали высокий уровень 

готовности к активной профилактической работе. На основе полученных 

данных ими подготовлены рекомендации по безопасной работе, проведены 

разъяснительные беседы с обоснованием правил здорового образа жизни. 

Данная работа развивает самостоятельность в освоении 

профессиональных навыков, позволяет корректировать систему ценностей, 

совершенствовать навыки межличностного общения. 

Научно–исследовательская работа «Капля крови, спасающая жизнь». 

Проблема дефицита крови и еѐ компонентов является одной из ключевых для 

здравоохранения нашего региона. Исследовательская работа проведена с целью 

пропаганды донорства крови. При этом происходит социализация молодежи 

через реализацию принципа деятельного участия в решении актуальной 

профессиональной проблемы. Первая часть исследования посвящена изучению 

истории донорства и обработке местных статистических данных, 

подтверждающих значение донорства. Вторая часть – работа с респондентами. 

Методом анкетирования учащейся молодежи и активных доноров нашего 

города установлены мотивации участия в донорстве. Обучающиеся 

сотрудничали с работниками Свердловской станции переливания крови по 

вопросам проведения процедуры забора крови, обследования и переработки 

крови, особое внимание уделяя инфекционной безопасности. В процессе 

работы усовершенствованы базовые знания в различных отраслях медицины. 

Результаты исследований с рекомендациями по активной пропаганде донорства 

представлены на конференции. Был обоснован вывод: донорство – важнейший 

показатель социальной ответственности людей. В результате – возросло 

количество доноров среди обучающихся. 

Выводы: 

1. Исследовательскую деятельность можно рассматривать как 

средство, обладающее значительным воспитательным потенциалом и 

способствующее профессиональной социализации обучающихся. 

2. Занимаясь поисковой и научно–исследовательской работой, 

обучающиеся проходят стадию социализации, усваивая социальные, 

профессиональные, культурные ценности и приобретая собственный 

социальный опыт. 
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3. Этот вид внеурочной работы развивает проявления коллективизма 

и позволяет создать условия, обеспечивающие развитие у обучающихся 

уверенности в своих силах и социально–психологической устойчивости, что 

очень важно для проживающих в нашем регионе. 
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ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 

Процессы развития среднего профессионального образования в России в 

настоящее время требуют активного включения эффективных механизмов, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки студентов и выпускников, 

молодых специалистов. В связи с этим всѐ более важную роль в системе 

российского образования начинает играть наставничество, которое можно 

охарактеризовать как педагогическую технологию, обеспечивающую не только 

систематическую планомерную передачу знаний, навыков, установок, но и как 

необходимый фактор гармоничного развития учащегося, становления личности 

будущего специалиста и размеренного включения в трудовую деятельность. 

Нужно отметить, что институт наставничества – это явление вовсе не 

новое. Упоминание о наставничестве, реализуемом в различных формах, 

встречается в истории различных культурных сообществ от древних времѐн до 

наших дней [2, с. 264]. 

Античные мыслители, пытаясь определить основные задачи 

наставничества, видели его более широко, чем просто передача знаний и 

навыков. Так Сократ главной целью наставника считал «рождение истины» в 

сознании ученика. Платон считал, что главной задачей наставничества должно 

быть воспитание [1, с. 19]. Квинтиллиан призывал наставников, в первую 

очередь, узнать «склонности ума» наставляемых юношей и пробуждать в их 

душе благородные и возвышенные стремления. Аристотель считал основной 

задачей учителя–наставника воспитание разумной, чистой, универсальной и 

бессмертной души ученика [4, с. 166]. 
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Проблемы воспитания и теоретические основы наставничества занимали 

умы мыслителей средневековья и эпохи Возрождения. В XVII в. тему 

наставничества развивал в своих трудах «Великая дидактика», «Пампедия», 

«Материнская школа» Ян Амос Каменский, утверждавший, что огромное 

значение в воспитании ученика играет личность учителя–наставника – 

требовательного, ответственного, справедливого, великодушного, способного 

привить эти качества наставляемому. В эпоху Просвещения своѐ видение 

наставничества представил в романе–трактате «Эмиль, или о воспитании» 

философ Жан Жак Руссо [4]. 

Вопросы наставничества рассматривались в трудах отечественных 

мыслителей и педагогов в разные периоды развития Российского государства: в 

XI в. эту тему развивал митрополит Киевский и всея Руси Илларион, 

наставления юношам содержатся в княжеском труде «Поучения Владимира 

Мономаха». В России первой половины XIX в. о духовном значении 

наставничества писал Василий Андреевич Жуковский, долгое время бывший 

наставником императора Александра II. 

Таким образом, на протяжении многих веков теория и практика 

наставничества ориентировались в основном на духовное и нравственное 

развитие наставляемых и главной задачей провозглашали воспитание и 

развитие личности. 

Гораздо дальше в понимании наставничества как метода 

профессионального развития продвинулся выдающийся русский педагог 

Константин Дмитриевич Ушинский в своей фундаментальной работе «Человек 

как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», опубликованной 

в 1868 г., утверждавший, что теоретические знания и опыт должны дополнять 

друг друга. По его мнению, успешная адаптация человека в профессии и его 

профессиональное развитие во многом связаны с уровнем знаний и 

педагогического мастерства наставника [4]. 

В первые десятилетия Советской власти наставничество как 

педагогическое явление приобрело более широкий характер и вышло за 

пределы системы образования, в том числе и профессионального. В стране, 

занятой глобальными стройками и индустриализацией, возникла 

необходимость готовить квалифицированные кадры непосредственно на 

предприятиях, что дало мощный толчок развитию системы профессионального 

наставничества как помощи молодым специалистам в освоении профессии и 

создании условий для их скорейшей успешной адаптации на предприятии. Суть 

наставничества заключалась в том, что молодой человек, устраиваясь на работу 

на предприятие учеником, под руководством наиболее опытных специалистов, 

мастера и инженерно–технических работников в процессе работы осваивал 

профессию и получал соответствующий разряд [1, с. 23]. 

Своѐ современное значение, как действенная форма профессиональной 

подготовки и нравственного развития, наставничество получило в 1960–е гг. 

Повсеместно на базе предприятий и школ создавались ФЗУ (фабрично–

заводские ученичества), где в тесной связи с будущей работой осуществлялась 
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подготовка квалифицированных рабочих. В систему профессионального 

трудового наставничества были включены и студенты средних специальных и 

высших профессиональных учебных заведений, получавшие профессиональные 

навыки во время прохождения производственной практики на предприятиях. 

На протяжении 1960–1970–х гг. наставничество исправно функционировало и 

играло важную роль в профессиональном становлении молодых специалистов, 

но к концу существования Советского Союза, по мере возникновения всѐ 

большего количества проблем в экономической системе, социальной среде и 

идеологии наставничество утратило своѐ значение и стало носить формальный 

характер. В 1990–е гг., когда многие предприятия были закрыты, а система 

образования, в том числе и профессионального, оказалась на грани выживания, 

о наставничестве было забыто. 

В России XXI в. тема наставничества вновь стала актуальна не только на 

предприятиях, где данный процесс подразумевает индивидуальную работу, 

направленную на успешное включение в работу новых сотрудников, но и на 

разных уровнях образовательной системы. В современных условиях целью 

наставничества в среднем специальном образовательном учреждении является 

формирование у студентов умений и компетенций, которые позволят им 

успешно адаптироваться в будущем в профессиональной среде, выстроить 

продуктивные взаимоотношения с коллегами и руководством, раскрыть свой 

трудовой и творческий потенциал [3, с 28]. Современное профессиональное 

образование должно носить практико–ориентированный характер, поэтому 

одной из важнейших задач образовательного учреждения является развитие 

студента как профессионала, способного к успешному трудоустройству и 

качественной работе по специальности. Этому способствует профессиональный 

уклон реализуемых образовательных программ, напрямую или косвенно 

связанных с будущей профессией студентов, а также применение различных 

способов активизации мыслительной и познавательной деятельности учащихся 

на занятиях и при выполнении домашних заданий, самостоятельной работы. 

Важным фактором является прохождение различных видов практики – учебной 

и производственной, что позволяет учащимся «погрузиться» в свою будущую 

специальность, познакомиться с еѐ особенностями, почувствовать себя частью 

трудового коллектива, применить свои теоретические знания на практике, 

оценить себя как специалиста. 

Реализуя программу наставничества, нельзя забывать, что помимо 

профессионального развития, одной из задач образования является также 

формирование личности студента, его моральных качеств, воспитание 

учащегося как ответственного сознательного гражданина своей страны, 

устремлѐнного в будущее. Данный процесс должен быть основан, в большей 

степени, на духовном взаимодействии и сообщении наставляемому базовых 

исторически сложившихся ценностей российского общества в процессе 

исследовательской и творческой деятельности, в процессе саморазвития 

учащегося под руководством педагога–наставника. Такую форму реализации 

наставничества именно как воспитания личности учащегося можно применять в 
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процессе изучения гуманитарных дисциплин, особенно истории, права и 

философии. При выполнении проектов и творческих заданий по указанным 

дисциплинам. Также успешное взаимодействие можно выстраивать в процессе 

внеурочной деятельности и классного руководства, раскрывая совместно с 

учащимися интересующие современную молодѐжь темы, проводя тематические 

мероприятия нравственной, патриотической и семейной направленности, 

краеведческие экскурсии. 

Таким образом, понимая современное наставничество, как процесс 

передачи опыта, знаний, умений и формирования профессиональных навыков и 

компетенций студентов как будущих молодых специалистов, которым 

предстоит успешно адаптироваться в профессиональной деятельности и 

включится в развитие экономики нашей страны, не стоит забывать, что каждый 

специалист, каждый студент, в первую очередь, гражданин своей страны. 

Поэтому образовательному учреждению нужно направить усилия не только на 

формирование профессиональных навыков, что, несомненно, важно, но и на 

развитие личности обучающихся, их морально–нравственных качеств, 

гражданственности и патриотизма. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ 

О.П. Чернакова 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Колледж, г. Омск, Россия 

 

Добровольческая деятельность для будущих медиков может быть 

причислена к роду профессиональной деятельности.  

Актуальность: участие студентов–медиков в общественной работе 

формирует у них чувство милосердия, гуманизма, ответственности к 
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окружающим людям, что конечно же пригодится в будущей профессии. 

Значительным результатом участия добровольцев в общественном движении 

становится осмысление у ребят возможности изменить что–то в окружающем 

мире в лучшую сторону.  

Цель: исследование влияния добровольческой деятельности на 

общественную активность студентов. 

Задачи: 

1. Изучить историю общественной организации. 

2. Изучить социальную активность обучающихся колледжа в 

волонтерском движении. 

Объект: студенческoе сooбщество колледжа ОмГМУ. 

Предмет: общественная активность студенческой молодежи в 

добровольческом движении 

Гипотеза: общественное движение молодежи может рассматриваться как 

духовно–нравственное воспитание. 

Методы исследования: изучение литературных источников и архивов 

организации, систематизация материала, наблюдение, описание, обобщение. 

Практическая значимость: данный материал рекомендуется 

использовать классным руководителям в воспитательной работе с молодежью. 

Для сохранения традиций добровольческого движения в сентябре 1988 

года в колледже ОмГМУ Минздрава России была образована городская 

общественная организация общество «Милосердие». Деятельность организации 

– это стабильный каждодневный труд, который создает личность будущего 

медицинского работника. Несмелые шаги студентов–первокурсников по 

оказанию помощи одинокому, пожилому населению города и области и 

инвалидам выросли в крепкую систему оказания медико–социальной и бытовой 

помощи. В мае 1999 года организации был присвоен статус региональной 

общественной организации. Каждый год ряды волонтеров организации 

пополняются теми, кому не безразлична чужая беда, кто склонен отдать свою 

жизнь бескорыстной помощи людям. В настоящее время это большая 

организация, которая насчитывает более 1000 волонтеров. Общество 

«Милосердие» работает в системе некоммерческих организаций уже более 35 

лет.  

Для выполнения своей цели «Общество Милосердие»: 
 разрабатывает пути взаимодействия между другими 

общественными объединениями и органами местного самоуправления; 

 содействует развитию добровольчества и благотворительности; 

 развивает молодежные программы, корректирует и использует в 

своей работе социальные технологии; 

 разрабатывает тренинговые семинары по повышению 

добровольческой активности молодежи. 

Миссия «Общества Милосердие»: Мы – Милосердие.  Оказываем 

медицинскую помощь и психологическую поддержку социально 
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незащищѐнным людям – инвалидам, престарелым, детям с ограниченными 

физическими возможностями. 

Принципы деятельности: социальная польза, доступность, прозрачность, 

сотрудничество. 

«Общество Милосердие» осуществляет работу по 3–м векторам: 

 школы ухода за тяжелобольными, медицинско–правовой, 

профилактический;  

 формирование рядов добровольцев; 

 разработка молодежных программ. 

Добровольцы «Общества Милосердие» обладают опытом проведения 

семинаров, тренингов, конференций, разработки грантовых проектов, а также 

опытом в оказания необходимой помощи гражданам. 

Для планомерной работы с населением организация использует 

современные социальные технологии, среди которых можно отметит 

ежегодные акции: «Белый цветок–символ надежды» (более 20 лет проводится 

данная акция 1 июня в День защиты детей, цель – сбор денежных средств для 

онкобольных детей), «Мы любим вас дети» (оказания помощи детям, 

оставшимся без попечительства родителей),«Добро для людей» (оказание 

бытовой помощи ветеранам, пожилым и одиноким людям, инвалидам) и др. 

Проводятся регулярно «Школы Здоровья». 

Общество «Милосердие» ежегодно тесно сотрудничает с грантодателями. 

За это время выиграно более 50 грантовых проектов различного уровня: гранты 

Администрации г. Омска Губернатора Омской области, Национального 

благотворительного фонда, президентские и др. 

Опыт деятельности был представлен в Москве на Всероссийском 

конкурсе «Лидер в образовании». Из 138 участников образовательных 

учреждений России, 21 стали Лауреатами, в том числе и общество 

«Милосердие» в номинации «Лидер общественных организаций». На первом 

студенческом форуме, который проходил в рамках 3 Всероссийского съезда 

медицинских работников в Москве, организация стала Лауреатом в номинации 

«Мы наследники лучших традиций отечественной медицины». Значимым 

является и участие организации в конкурсе грантовых проектов «Золотая 

десятка Сибири», который проводился в Новосибирске. Из 141 общественной 

организации общество «Милосердие» вошло в 20 финалистов конкурса. 

Добровольцы организации активно ретранслирую опыт работы выступая на 

конференциях, семинарах разного уровня: международные и региональные 

конференция в Улан–Удэ, Екатеринбурге, Москве, Санк–Петербурге, Перми, 

Кемерово и других городах России. 

Немаловажное значение имеет и признание деятельности организации 

государственными структурами, социальными партнерами, общественными 

организациями. Впервые Общество «Милосердие» было отмечено Почетной 

грамотой Комитета по защите мира в 1988 году, а настоящее время организация 
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имеет более 167 наград: дипломы, сертификаты, грамоты, благодарности 

разного уровня. 

Заключение: 

Благотворительность имеет большое воспитательное значение для 

молодого поколения. Она способствует формированию в людях чувства 

солидарности, поднимает в них творческую активность, сплачивает 

коллективы. Найдите мир в свое душе и подарите его окружающим, тогда всем 

счастливее будет жить. В нашем стремительном веке души людей черствеют и 

остаются глухими к чужому страданию. Чтобы не растерять все прекрасное, 

что дошло до нас из далѐкого прошлого, мы должны со всей ответственностью 

подойти к воспитанию молодого поколения, будущих медицинских 

работников. 
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СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ЦИКЛ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
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В современном мире увеличивается значение образования как 

важнейшего фактора формирования нового качества не только экономики, но и 

общества в целом. Следовательно, проблема становления личности приобретает 

мировое значение. Государством поддерживается как талантливая молодежь, 

так и те субъекты образовательного процесса, которые нуждаются в особых 

условиях. «В этом ключе, за период 2008 – 2014 гг вышли ряд 

правительственных документов и государственных программ, направленных на 

решение проблем модернизации и обновления образования с целью повышения 

его качества» [6]. Ввиду чего важнейшей задачей образовательной политики на 

современном этапе является достижение современного качества образования, 

его соответствия актуальным и перспективным потребностям. При этом важно 

не упускать из виду духовную составляющую образовательного процесса. В 

связи с чем возникла «национальная идея реконструкции системы ценностей и 

целей духовнонравственного возрождения нашего общества, 

сформулированная в ряде документов: нормативно–правовых, 

государственных, [она] может быть реализована в практике государственного 
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управления при поддержке и непосредственном участии образовательных 

организаций, институтов семейного воспитания, общественных организаций» 

[1].  

Появление подобных документов обусловлено давно оформившейся 

проблемой: «Система образования глубоко испытывает катаклизмы общества и 

пытается найти такие потенциальные и проверенные временем ценности, 

которые бы способствовали стабилизации и развитию позитивных основ 

духовного, нравственного развития личности. Российская школа должна 

способствовать воспитанию нового человека, с иным укладом жизни и стилем 

мышления, с иными духовно–нравственными ценностями» 

Такие ценности должны нести характер социально значимой 

деятельности, которая «связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Именно 

готовность приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы 

определяет ценностное самосознание молодого человека как гражданина и 

общественного деятеля» [1]. При этом практическая ценность определенных 

знаний, умений и навыков является приоритетом, на который ориентируется 

современные учащиеся. Информация, которая легко добывается, ценностью не 

является, следовательно, формирование личностных установок затрудняется 

именно этим: создается иллюзия, что посредством общедоступности можно в 

кратчайшие сроки овладеть необходимой областью знаний, поэтому учение как 

вид деятельности теряет для них свою актуальность. Это может означать только 

одно: развитие духовной культуры и гражданского становления личности 

станет возможным только через подбор сильных мотивационных средств, а 

самое важное – через четкое осознание необходимости и доступную 

формулировку, которая станет импульсом для формирования рассматриваемых 

компетенций. Все это невозможно без «межнационального согласия, 

формирования в обществе общегражданских ценностей, создание духовно–

нравственной атмосферы, этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах соблюдения прав и свобод человека в целях предотвращения угрозы 

экстремистской направленности и террористического характера» [1].  

От характера образовательной организации, в которой осуществляется 

формирование вышеперечисленных качеств, тоже многое зависит. «В XXI веке 

каждая образовательная организация вырабатывает свою собственную, 

уникальную культуру, которая состоит из целого ряда аспектов, в соответствии 

с которыми проходит самоидентификация корпорации и формирование такого 

феномена как корпоративная культура образовательной организации» [3]. 

Невозможно взаимодействовать с современным поколением, для которого 

практическая значимость вещей становится определяющей, без осознания того, 

что немотивированный педагог не может мотивировать других. В русской 

культуре особое место занимает пословица «по одежке встречают – по уму 

провожают». Значимость ее второй части неоспорима, но многие забывают о 

первой. В любом случае во главу угла ставится личность лидера, который 

управляет любой структурой. «Лидеры способны подняться над естественным 
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страхом – быть отвергнутыми и вести за собой людей на примере повышения 

ценности организации. Руководители и лидеры это не одно и то же. Лидеры 

обладают стратегическим мышлением и не только пониманием видения 

организации, но и способностью эффективно осуществлять и передавать это 

видение. Любой человек, в любом месте, на любом уровне может быть 

лидером» [3]. Только личным примером можно осуществить попытку 

воссоздать такой образ личности, в которой гармонично все, «в нѐм [учащемся, 

являющемся сильной личностью] должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли» (А.П. Чехов). 

Все это формирует истинную цель гражданско–патриотического 

воспитания в целом – сформировать духовно–нравственный иммунитет, под 

которым подразумевается «устойчивость смыслов и ценностей, ценностно–

личностной позиции как системообразующего интеграционного компонента 

личности» [1]. Такое представляется возможным только на дисциплинах 

гуманитарного цикла, которые являют собой «способ трансляции и 

расширенного воспроизводства культурных норм, ценностей, идей, способ 

подготовки человека к оптимальной адаптации в социуме и культуре» [1]. 

Таким образом, история становится «идеальной системой хранения, 

накопления, закрепления, трансляции, трансформации социального и 

духовного опыта, а, следовательно, универсальным способом обеспечения 

исторической преемственности на уровне индивидуального человеческого 

бытия и на уровне исторического бытия социального организма», а литература 

– «изображением личности во всей полноте материальной и духовной жизни в 

контексте социальных идеалов создания образа Человека как созидателя 

культуры» [1].  

Междисциплинарными средствами, в таком случае, становятся проекты, 

участие в объединениях учащихся, посещение музеев, театров, выставок, 

экскурсии, походы и т.д. Ведь одним из основных источников воспитания 

гражданственности становится память о прошлом [3]. Именно этот концепт 

определяет культурную память народа, которая ретранслируется поколениями. 

В истории педагогики есть немало примеров применения методик, связанных с 

физическим воздействием. Со временем процесс становления духовной и 

гражданской культуры личности перестал с этим сопрягаться и выдвинул 

принцип гуманизма, который и лежит в основе русской культуры в целом. 

Становление личности невозможно в психологически нестабильной среде. 

«Л.С. Выготский выдвинул культурно–историческую теорию, утверждающую, 

что источники и детерминанты психического развития лежат в исторически 

развивающейся мировой культуре» [2]. Также это сопрягается с общим 

имиджем образовательной организации, который, по мнению И.Ю. Орловой, 

вбирает в себя следующие компоненты: «научные достижения и другие регалии 

преподавательского состава; высокий уровень предоставляемых услуг; 

востребованность выпускников; сохранение константного, устоявшегося 

позитивного психологического климата в коллективе» [1]. Только после 

воссоздания вышеперечисленных условий можно говорить об успешном 



 

167 
 

формировании личности учащегося. Отсюда очевидным становится вопрос 

содержания методики преподавания гуманитарных наук. В своем учебнике 

О.Ю. Богданова [5]. освещает этот вопрос через преподавание литературы.  

Д.С. Лихачев, доказывая тезис: «Литературное произведение 

распространяется за пределы текста» [4], – говорит о том литература и 

реальность взаимообъясняют друг друга. Следовательно, взяв за основу образ 

определенного персонажа можно проследить его путь к духовности и 

гражданственности, а затем применять уже в своей повседневной жизни. 

Принцип культуросообразности становится определяющим в преподавании 

данной дисциплины, именно через воплощенные образы происходит «наиболее 

полнокровное и конкретное восприятие нами прошлого», а понимание 

прошлого ведет за собой и понимание судьбы своего государства, быть 

равнодушными к которому учащиеся, согласно новой концепции образования, 

не должны. Все это создает крепкую базу для достижения все более высоких 

целей: «планомерный мониторинг приоритетов развития организации [при этом 

это развитие не будет проходить с точки зрения заполнения необходимых для 

оплаты труда отчетов, а ―изнутри‖ мотивированной личности педагога]; 

формирование уникального видения ее будущего; создание программы, 

содержащей неповторимую систему ценностей, традиций, оригинальной 

воспитательной и учебной работы» [3]. Ввиду чего и будут обновляться кадры 

образовательной организации, которые не покинут ее через полгода, а будут 

уважительно относиться к этому, создавая прототип патриотизма, только в 

рамках образовательного пространства, который, разумеется, станет 

распространяться и на все окружение (учащихся) и на государство в целом. 
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Т.И. Сорокина 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, 

медико–фармацевтический колледж, г. Курск, Россия 

 

Т.к между уровнем социальной культуры , нравственно–гражданской 

воспитанностью и образованностью молодого поколения, заметно 

несоответствие. Существует необходимость изменения подхода к 

формированию таких качеств как: « трудолюбие», « уважение к правам и 

свободам человека», « любви к Родине и семье», в соответствии с 

государственной политикой в области образования. 

Чтобы определить приоритеты в воспитании через урок обществознания 

на протяжении нескольких лет проводится анкетирование студентов нового 

набора. Целью которого является выявление уровня сформированности 

гражданственности и патриотизма. Данные анкеты говорят сами за себя: 

 студенты не участвуют в мероприятиях гражданско–

патриотического характера 

 15%, не знают о  праздновании 80–летия Курской битвы –69%, 24% 

студентов 

 Не 48%посетили не одного музея, 

 75% студентов ответили что не разбираются в политике. 

Следовательно актуальность темы – необходимость гражданско– 

патриотического воспитания через учебные дисциплины в профессиональной 

подготовке студентов. 

Цель работы – расширить методики на занятиях обществознания 

гражданского воспитания. 

Делать выбор, усваивать роли, принимать идеалы и ценности помогает 

студентам дисциплина обществознания, формирующая гражданственность 

Проблемам «совести», «чести», «добра», «зла», «гуманизма» – особое 

внимание. Становлению гражданской позиции студентов служат темы «Мораль 

и нравственность», «Юридическая ответственность», « Семья как малая 

социальная группа др. « Правовой консультант» деловая игра по теме 

«Административное право», разыгрывание реальных жизненных ситуаций, 

защита своей позиции. Работа малыми группами при подготовке мини  проекта 

«Мое многоликое Я» приводит к пониманию, в ходе « дискуссии», что каждый 

человек  уникален и важен. 

В Курске именами Героев Советского Союза названы 24 улицы, из них 22 

курянина, но судя по данным анкеты только 22% студентов знают, в честь кого 

названа улица, 78%– не знают. 47% студентов – не назвали ни оной улицы 

имени Героев Советского Союза в Курске, хотя 19% студентов проживают на 

этих улицах. 

https://users.antiplagiat.ru/report/full/4?v=1&c=0&page=2
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Интерактивная экскурсия: «Их именами названы улицы нашего города» –

способствует восполнению этого серьѐзного пробела. Ответственными за 

подготовку этих видеороликов были студенты, проживающие на этих улицах. 

Очень ценно, что они сами изучили историю подвига героя и 

познакомили ней других. Интерес к общественно–политической жизни  – это 

активная гражданская позиция 

Тема: «Избирательная система. Выборы.». Проводится в форме деловой 

игры « Выборы президента группы», студенты готовили предвыборные 

программы, агитационные материалы, участвовали в дискуссии, что готовит их 

к роли избирателя и влияет на социализацию студентов. Отношение к 

предметам обществоведческого цикла. 

Во всероссийском тесте на знание конституции приняли участие 33% 

студентов 1 курса. В прошлом приняли участие только 17,5%, во всероссийской 

олимпиаде по обществознанию приняло участи 15%.В олимпиаде « Я –

гражданин великой страны», участвовало 39%, а в прошлом году 25,5%. 

Таким образом проблема гражданского воспитания в настоящее время 

весьма актуально. Дисциплина « Обществознание» позволяет учащимся 

разобраться в социуме, выбрать собственную жизненную позицию, реализовать 

свои возможности, увидеть себя как личность, что намного важнее, чем просто 

обладать определенным багажом предметных знаний. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
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Указом президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом 

педагога и наставника. Следовательно, затрагиваемая нами проблема 

наставничества в средних и высших учебных заведениях остра и актуальна 

сегодня.  

Рассматривать проблему наставничества можно не только в контексте 

звена ―учитель–ученик‖, но и в более широком смысле сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. В рамках настоящей статьи мы ставим 

задачу проследить реализацию наставнической деятельности в едином 
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образовательном пространстве и исследовать способы взаимодействия между 

высшими и средними общеобразовательными учебными заведениями. В 

первую очередь, будем исходить из деятельности Юго–Западного 

государственного университета в этом направлении. 

Взаимодействие в рамках звеньев ―преподаватель–преподаватель‖, 

―учитель–учитель‖ реализуется посредством обмена опытом, совместного 

участия в различных мероприятиях, организации взаимопосещения занятий с 

дальнейшим их обсуждением. При появлении в коллективе нового работника 

уместным оказывается наставничество со стороны опытных педагогов для 

адаптации к трудовой деятельности. Эта форма наставничества очень важна в 

контексте сегодняшней не популярности профессии педагога и не редких 

ситуаций, когда начинающий учитель, испытывая трудности на первых порах, 

не хочет оставаться в профессии. Доброжелательная поддержка со стороны 

коллег, помощь в раскрытии потенциальных возможностей начинающего 

педагога могут сыграть решающее значение в становлении профессионала. 

Исследователи этого вопроса отмечают, что педагог–наставник в этом случае 

может выполнять несколько ролей: проводник (на этапе знакомства с 

образовательной организацией), защитник (в разрешении ситуаций 

конфликтного типа), консультант (при оказании предметной помощи и давая 

методические советы), кумир (опытный педагог своими успехами и 

достижениями является предметом для подражания), контролер (на этапе 

организации проверки отдельных видов работы молодого специалиста). 

Сотрудничество в рамках звена ―преподаватель–учитель‖ позволяет 

создать связь между педагогами высших и средних общеобразовательных 

учебных заведений. Оно может быть обеспечено проведением курсов 

повышения квалификации. Если учитель является выпускником вуза, в котором 

проходит курсы, то такая форма взаимодействия ценна тем, что повышает 

ответственность вуза за качество подготовки молодых специалистов, дает 

возможность установить обратную связь и усовершенствовать базовую работу 

со студентами – будущими педагогами, анализируя профессиональные 

дефициты начинающего работника. Однако и в том случае, когда учитель 

проходит курсы повышения квалификации в вузе, в котором не обучался ранее, 

польза от взаимодействия в том, что открывается новый взгляд на решение 

профессиональных задач. Так сотрудники кафедры высшей математики Юго–

Западного государственного университета несколько раз в год проводят КПК 

для учителей Курской области и преподавателей техникумов и колледжей. На 

занятиях затрагиваются вопросы внеурочной деятельности, кружковой работы, 

дополнительного образования, особенности труда с одаренными детьми. 

Отдельное внимание уделяется вопросам, позволяющим учителям 

впоследствии осуществить профориентационную работу со школьниками. 

Несколько преподавателей кафедры высшей математики ЮЗГУ постоянно 

проходят курсы повышения квалификации в Образовательном фонде «Талант и 

успех» и имеют возможность донести до учителей разработки ведущих 

педагогов страны. 
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Определяющую роль в успешной организации образовательного процесса 

имеет звено «преподаватель–студент», «учитель–ученик». Безусловно, 

рассматривать это взаимодействие нужно не только в области предметной 

подготовки. Задача педагога не сводится к ретрансляции сведений и контролю. 

Преподаватели вузов и колледжей ведут учащихся на каждом этапе их 

профессионального становления, учат их организовывать самостоятельную 

деятельность. Один и тот же учащийся может иметь несколько наставников: это 

и педагог, отвечающий за формирование предметных знаний, умений и 

навыков, и тьютор, являющийся проводником в образовательном пространстве, 

и классный руководитель в школе и куратор в вузе, и представитель 

руководства образовательного учреждения.  

Рассмотрим важное, но еще не достаточно развитое в нашем обществе, 

взаимодействие вида «ученик–ученик», «студент–студент». Как правило, в 

любом классе или группе есть ребята, испытывающие сложности с усвоением 

учебного материала. Выступающий в качестве наставника более успешный 

товарищ может помочь им. Такая деятельность может быть весьма 

продуктивна, ведь учащиеся находятся в одной социальной группе, легко 

находят общий язык, не испытывают барьеров, характерных для звена 

«педагог–учащийся». Указанный вид наставничества полезен и при появлении 

нового члена в коллективе. Хотя некоторую опеку в этом случае предлагают 

педагоги, но адаптация к образовательному заведению пройдет легче, если 

опытные сверстники окажут соответствующую помощь. Отметим, что такой 

вид работы способствует сплочению коллектива, развивает взаимовыручку и 

полезен для самих наставников в вопросе формирования их педагогических 

способностей. В звене «студент–студент» может быть отражено 

функционирование учащихся разных курсов, направленное на погружение в 

предпрофесиональную подготовку. Ребята младших курсов не всегда понимают 

ценность тех или иных предметных знаний и общеучебных умений, а 

старшекурсники могут объяснить их значимость, используя личный опыт, тем 

самым повышая мотивацию студентов. 

Отдельное внимание уделим звену «студент–ученик». Юго–Западный 

государственный университет имеет большой опыт в организации такого 

взаимодействия. Учащиеся вуза привлечены к организации различных 

мероприятий, проводимых для школьников. Это и дни открытых дверей, и 

фестиваль науки, и встречи профориентационной направленности. Авторы 

настоящей статьи ежегодно обучают студентов проводить математические 

мастер–классы по решению головоломок, что находит отражение в работе 

Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+». Как отмечают школьники, 

взаимодействие со студентами помогает им выяснить образовательные 

перспективы, выбрать траекторию профессионального развития и оценить свой 

личный потенциал. 

Важность и эффективность наставничества, какие бы звенья мы не 

выбрали, очевидны, ведь для него характерен охват различных направлений 
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работы, большая гибкость, индивидуальный подход и учет личностных 

особенностей участников образовательного процесса. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
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Основное внимание в данной статье уделяется возникновению аварий и 

катастроф, вызванных действиями человека, намеренными или 

непреднамеренными, а также основным причинам их возникновения. Статья 

посвящена классификации чрезвычайных ситуаций антропогенного характера и 

вопросам, возникающим в результате взаимодействия общества и окружающей 

среды. Кроме того, она проливает свет на растущую распространенность 

экологических катастроф и связанные с ними риски. 

Под техногенными катастрофами понимаются необычные события, 

возникающие в результате неконтролируемых и вредных процессов в 

техносфере, приводящие к значительным человеческим жертвам, проблемам со 

здоровьем, разрушению инфраструктуры и экологическому ущербу. Такие 

катастрофы обычно происходят в местах с высокой потенциальной опасностью, 

таких как ядерные объекты, заводы по производству химикатов, транспортные 

системы и гидротехнические сооружения. Как правило, они приводят к 

масштабному разрушению технических систем и утечке взрыво– и 

пожароопасных веществ из–за ошибок оператора или персонала, 

несанкционированных или террористических действий, а также природных 

катаклизмов. Отличительной чертой таких событий являются создаваемые ими 

техногенные риски, представляющие серьезную угрозу для жизни людей и 
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окружающей среды. Таким образом, необходимо сосредоточиться на 

предотвращении этих рисков и минимизации их последствий. 

Цель исследования – подчеркнуть настоятельную необходимость 

решения экологических проблем, возникающих в результате аварий и 

катастроф на промышленных объектах и транспорте. Эти события могут 

привести к взрывам, выбросам токсичных химических и радиоактивных 

элементов, пожарам. Следовательно, основной задачей является решение 

экологических проблем, таких как загрязнение атмосферы, которое может быть 

смягчено путем реализации ряда мер. Эти меры включают разумное расселение 

населения, снижение энергопотребления, повышение энергоэффективности, 

минимизацию отходов, использование чистых возобновляемых источников 

энергии и повышение эффективности промышленных очистных сооружений. В 

исследовании определены основные процессы, связанные с экологическими 

проблемами, такие как взрывы, которые влекут за собой быстрый процесс 

горения, приводящий к мощному выбросу энергии в ограниченном 

пространстве за короткое время. Это приводит к распространению взрывной 

ударной волны, которая движется со сверхзвуковой скоростью и оказывает 

значительное механическое воздействие на окружающие объекты. 

Процесс горения, известный как пожар, может нанести огромный вред 

как человеческой жизни, так и имуществу. Большинство пожаров происходит в 

помещениях или на промышленных объектах из–за утечек или случайных 

выбросов взрывоопасных химических элементов. Опасности пожара включают 

высокие температуры в зоне горения, которые могут вызвать термические 

ожоги и структурные повреждения зданий. Кроме того, пожары могут выделять 

в воздух вредные продукты горения, что приводит к острому отравлению 

людей и представляет опасность для здоровья населения и окружающей среды. 

Криогенные продукты, используемые в промышленности, делятся на три 

типа: нейтральные криогенные продукты (такие как азот и гелий), 

биоокислительные продукты (такие как кислород) и воспламеняющиеся 

криогенные продукты (такие как водород и метан). Каждый тип представляет 

особую опасность при выбросе в атмосферу, поэтому осторожное обращение с 

ними имеет решающее значение. 

Аварии, связанные с выбросом радиоактивных веществ, представляют 

серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая целый ряд заболеваний, 

включая нарушения обмена веществ, инфекционные и репродуктивные 

проблемы, а также рак, ожоги и лучевую болезнь. Однако выбросы химических, 

металлургических и горнодобывающих предприятий, тепловых электростанций 

и всех видов транспорта наносят больший вред здоровью человека, чем 

радиоактивное излучение. Предприятия, использующие радиоактивные 

материалы, ядерные аварии, переработка и захоронение радиоактивных 

отходов создают риск для здоровья человека и окружающей среды. 

Аварии, связанные с выбросом биологически опасных веществ, также 

представляют собой серьезную проблему. Биологические агенты естественного 

или искусственного происхождения могут поражать людей, животных и 
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растения. Террористические организации могут даже использовать отдельные 

патогенные микроорганизмы и их токсины в качестве биологически опасных 

веществ в военных целях. Эти вещества могут вызывать массовые заболевания 

у людей, животных. (сыпной тиф, холера, оспа, чума, сап и др.), а также 

растений (ржавчина зерновых, бласт риса, фитофтороз картофеля и др.). 

Аварии на очистных сооружениях могут происходить по различным 

причинам, включая разрушение конструкций, технических устройств, 

используемых в опасном производстве, неконтролируемые взрывы или выброс 

опасных веществ. В отстойниках жидких отходов на промышленных очистных 

сооружениях также могут происходить гидродинамические аварии, вызванные 

переполнением или внешними факторами. Такие аварии на городских и 

промышленных очистных сооружениях могут иметь серьезные последствия для 

санитарно–эпидемиологической обстановки окружающих населенных пунктов 

и регионов. 

Гидротехнические сооружения также могут выйти из строя из–за 

природных сил, таких как землетрясения, ураганы, эрозия плотин, или из–за 

воздействия человека, например, ядерных или обычных ударов. Дефекты или 

ошибки проектирования также могут привести к разрушению 

гидротехнических сооружений. Такие аварии могут привести к гибели людей и 

масштабным разрушениям, поскольку вода с высокой скоростью сметает все на 

своем пути. В случае прорыва плотины крайне важно оповестить население, 

используя различные средства, такие как сирены, телевидение, телефон и 

громкоговорители, и немедленно эвакуироваться в ближайшие возвышенные 

районы. 

Вывод: следует отметить, что техногенные катастрофы могут иметь 

огромные негативные экологические последствия, которые могут поставить 

под угрозу жизнь на Земле. Очень важно сосредоточиться на предотвращении 

этих катастроф, а не на устранении их последствий. Разработка устойчивых и 

экономически эффективных программ необходима для перехода к более 

устойчивому и ответственному образу жизни, учитывая нынешнюю сложную 

экологическую ситуацию в мире. 
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