
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Бирский медико-фармацевтический колледж»

СБОРНИК СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

2023

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ 
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ



 

 

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ  

В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирск, 2023 



 

 

1 

 

 

Редакционная коллегия: 

И.М. Синагатуллин, доктор педагогических наук, 

профессор; 

В.Р.Ибрагимов, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Научный редактор: 

Н.С. Белобородова, доктор педагогических наук, 

профессор 

 

Современный педагог в цифровом пространстве: 

Сборник статей по материалам Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции – Бирск: Бирский 

медико-фармацевтический колледж, 2023. – 144.с. 

 
В сборник включены материалы, отражающие опыт 

инновационной деятельности образовательных организаций и 

профессионального развития педагогов. 

Материалы составлены в контексте требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Сборник адресован преподавателям, студентам и другим 

категориям, интересующимся инновационными процессами в системе 

образования  

Материалы конференции печатаются в авторской редакции 

 

 

© Авторы, 2023 

© Бирский медико-фармацевтический 

колледж, 2023 

УДК –377.5  

ББК – 74.47 

И 66 

 

Печатается по решению 

организационно-методического 

центра Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан по работе с 

медицинскими колледжами 



 

 

Оглавление 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4 

Современные тенденции развития образования  

Агаршева О.В. 

4 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий в ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

Абдрахманова О.Р. 

9 

Инновационные подходы преподавателя СПО 

Белопольская В.А., Исаева В.В. 

13 

Современные тенденции образования студентов с нарушением слуха с 

использованием современных технологий. 

Габдуллина Ю.И., Городничева Л.Т., Кудакаева Т.Г., Лалитина О.Г. 

17 

Современные подходы к формированию творческих профессиональных задач как к 

средству формирования профессиональных компетенций у студентов медицинских 

колледжей 

Абдрахманова О.Р., Урсаева А.А. 

26 

Проблемное обучение –современная эффективная технология при преподавании в 

медицинских колледжах 

Абдрахманова О.Р., Насретдинова А.Ф. 

30 

Интерактивные технологии как средство формирования творческих способностей 

студентов медицинских колледжей 

Абдрахманова О.Р., Галиуллина А.Ф. 

37 

Современные методы подготовки специалистов - медиков для работы на селе в 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

Абдрахманова О.Р., Ахметова А.Ф. 

42 

Сохранение здоровья студентов показатель качества образования 

Белобородова Н.С. 

48 

Организация эстетико-педагогических условий развития творческого мышления детей 

6-9 лет 

Белобородова Н.С. 

57 

Содержание деятельности педагога по созданию оздоровительно-образовательной 

системы дошкольного учреждения 

Белобородова Н.С. 

62 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе для повышения 

качества подготовки обучающихся СПО 

Нугаева В.Р. 

65 

ГЛАВА 2. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

71 

Цифровая грамотность современного педагога 

Маслова Н.Е. 

71 

Применение современных инновационных технологий в образовании 

Рачкова И.Н. 

77 

Применение цифровых образовательных технологий при реализации опережающего 

профессионального образования в Аркадакском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» 

Курилова Е.Г., Афандиева В.В. 

80 

Информационные технологии в инновационной образовательной среде СПО 

Бизенкова И.М. 

83 

Цифровая образовательная среда как фактор профессионального развития педагога 

Рязанова Н.А., Семенова А.К. 

88 



 

 

3 

 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

94 

Формирование национального самосознания детей дошкольного возраста через 

национальные традиции 

Белобородова Н.С. 

94 

ГЛАВА 4. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

99 

Симуляционные и инновационные технологии как фактор, определяющий качество 

подготовки средних медицинских работников в медицинском колледже 

Балашова Э.Р., Воронцова И.В. 

99 

Освоение профессиональных модулей в условиях дистанционного обучения 

Агушева Н.А., Михайлова А.В. 

106 

Цифровая трансформация дополнительного образования в медицинском колледже 

Томленова Е.Н. 

113 

ГЛАВА 5. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

119 

Воспитание чувства патриотизма и любви к родине на уроках искусства в 

общеобразовательных школах средствами этнопедагогики на примере изучения 

марийской культуры 

Ибулаев А.В. 

119 

ГЛАВА 6. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА 

126 

Молодой специалист в образовательном учреждении СПО 

Калугина К.В. 

126 

Наставничество: теория и эффективный опыт профессиональных образовательных 

организаций 

Хусаинова Р.Р. 

128 

Наставничество в системе профессиональной подготовки специалистов сферы 

здравоохранения 

Михайлова А.В., Соловьева Е.С. 

139 

 

  



 

 

4 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современные тенденции развития образования  

 

Агаршева О.В., преподаватель  

ГБПОУ «СМГК», г. Сызрань 

 

В педагогической науке понятия «образование» рассматривается как 

процесс, результат, система или ценность и имеет множество трактовок, однако 

в настоящее время к данном термину всё больше исследователи относятся как к 

компоненту культуры человека, социальному благу. Область образования 

становится приоритетной, а его содержание должно быть нацелено на 

обеспечение соответствующего уровня общей и профессиональной культуры, 

умственного развития отдельно взятой личности, его профессиональной 

квалификации и профессиональных компетенций. Центральной идеей 

образования признана «идея непрерывного и развивающего обучения» с 

ориентацией образовательной деятельности не только на познание мира, но и 

его преобразования [1]. 

Современное общество нуждается в компетентных, нравственно 

развитых, инициативных личностях, способных брать на себя ответственность 

за принимаемые решения, прогнозировать результаты последствий своего 

выбора. В связи с развитием научно-технического прогресса, упрощением 

доступа к информационным ресурсам возникла необходимость модернизации 

системы образования. Среди тенденций развития современной системы 

образования можно выделить следующие: 

Непрерывность — открывает возможность для непрекращающегося 

процесса образования на протяжении всей жизни, для углубления и пересмотра 

имеющихся знаний. 

Универсализация — подготовка специалиста с универсальными 

знаниями, умениями, навыками, который при соответствующей переподготовке 

сможет сменить квалификацию и профильное направление деятельности. 
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Интегративность — усиление связей между изучаемыми дисциплинами, 

когда обучение ведётся через решение поставленной проблемы с 

использованием сразу нескольких областей знаний. 

Индивидуализация — направленность на раскрытие и развитие 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Компьютеризация — использование современных компьютерных и 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Прагматизация — направление образования в сторону актуальных сфер 

общественной жизнедеятельности. 

Открытость — определение целей образования не только 

государственной необходимостью, но и изменяющимися потребностями самого 

социума. 

Разноуровневость — многоступенчатость образовательного процесса, 

обеспечивающего достижение определенного уровня образованности. Каждый 

этап соответствует интересам конкретного человека и даёт возможность 

дальнейшего повышения уровня образования. Он имеет свои характерные 

особенности, функции, сроки и цели обучения. 

Вариативность — возможность выбрать уровень и направление 

образования, наиболее соответствующее способностям и интересам субъекта. 

Стандартизация — соответствие образовательных процессов 

государственной системе стандартов. 

Дифференциация — подход к обучению, при котором можно разным 

группам учащихся (объединенным по каким-либо признакам) предлагать 

различные программы обучения. Составление индивидуальных учебных планов 

в соответствии с потребностью учащихся. 

Инновационный подход к обучению — уход от понятия строгого 

регламента в образовании в пользу развития творческого подхода к решению 

поставленных задач, включение в образовательный процесс самостоятельной 

деятельности учащихся, научного поиска наилучшего пути решения проблемы. 
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Деятельностный подход к обучению — наделяет теоретические знания 

практическим смыслом, способствуя продуктивной трудовой, учебной, 

познавательной, творческой деятельности учащегося.  

Национализация — способствует сохранению и развитию национальных 

ценностей, основанных на народных традициях и исторических особенностях 

культурного наследия своей страны. 

Интернационализация — направлена на сближение и нахождение 

общности, универсальных составляющих национальных систем образования 

для взаимного сотрудничества и обогащения. 

Гуманитаризация — развитие всех сторон личности в гармонии с 

общечеловеческой культурой. 

Гуманизация — рассмотрение личности каждого человека как наивысшей 

ценности. Развитие отношений взаимоуважения между преподавателем и 

учащимися, основанных на признании незыблемых прав каждой личности, на 

формировании ее потенциала, на сохранении чувства собственного достоинства 

[2]. Основной упор делается на целенаправленное развитие творческого 

потенциала учащихся. В связи с этим стали возникать совершенно новые, 

современные тенденции в развитии образования, основанные на развитии 

научно-технического прогресса. 

Электронное обучение. В современном мире невозможно обойтись без 

умения ориентироваться в гигантском информационном потоке. Электронные 

устройства стали инструментами, помогающими оперировать информацией, 

хранящейся в электронном виде. Допустимость использования в системе 

современного преподавания возможностей глобальной мировой сети Интернет 

сформировало новый тип образования — электронное обучение. Оно 

представлено тремя вариантами: 

Сочетание личного обучения с электронным, при котором учащимся надо 

самостоятельно найти нужную информацию, используя компьютер или иное 

электронное устройство с выходом в интернет. 
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Преподавание в аудитории, оборудованной монитором, через который 

преподаватель может общаться с учениками, находясь далеко от них. 

Интернет-курсы в виде вебинаров, когда учащиеся могут заниматься 

индивидуально, с применением домашней компьютерной техники. 

Появление современной технологии обучения с использованием 

интернета говорит о возникновении новой образовательной системы, 

ориентированной на учащегося. Применение электронной модели обучения не 

отменяет живое общение с преподавателем, а лишь является эффективным 

способом в работе с информацией и инструментом, облегчающим труд учителя. 

Онлайн курсы. При разработке обучающих онлайн-курсов учитывается 

множество моментов, позволяющих сделать их использование интуитивно 

понятным, а сами курсы максимально эффективными. Разрабатываются курсы 

при участии преподавателей этих дисциплин и веб-дизайнера, 

осуществляющего учебный и графический дизайн. 

Учебный дизайн зависит от конкретной цели, стоящей перед обучающей 

программой, от возрастной аудитории, от желаемых результатов. Программист 

создает техническую архитектуру проекта. Прежде чем запустить курсы в 

работу, они проходят тщательное тестирование и проверку со стороны 

технологии и качества обучения. 

Нелинейные образовательные технологии. Образовательная система 

постепенно уходит от привычной линейной передачи знаний от учителя 

ученикам, при которой от учащихся требовалось внимательно слушать 

преподавателя и повторять за ним. При этом они слепо следовали его примеру 

и выполняли задания по указанному им шаблону. Нелинейные образовательные 

технологии позволяют выбрать любой из множества способов получения 

знаний альтернативными методами, прийти к правильному выводу, следуя 

различными путями.  
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Мобильное обучение. Мобильные технологии связи являются фактором, 

способствующим активному внедрению индивидуальной направленности 

преподавания.  

В рамках одного портативного электронного устройства объединены 

возможности телефона, интернета, компьютера, хранения информации и 

других функций. Мобильные устройства позволяют не зависеть от места учебы 

и тем самым кардинально поменять образовательные методики. Наличие 

различных приложений, включая обучающие, позволяет не отрываться от 

учебного процесса, где бы человек ни находился. 

Определение и реализация национальных образовательных стандартов. 

Национальным образовательным стандартом в России является ФГОС 

(Федеральный государственный образовательный стандарт), который 

представляет собой совокупность требований к образованию каждого 

конкретного уровня и направления, специальности, профессии [2]. 

Целью образовательных стандартов является обеспечение: единства 

процессов образования на всей территории РФ; воспитания и развития духовно-

нравственных ценностей учащихся; преемственности основных программ 

дошкольного, школьного, профессионального (начального, среднего и высшего 

уровня) образования; выработка профессиональных и общекультурных 

компетенций студентов вузов. 

Для реализации ФГОС каждое образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает основную общеобразовательную программу, 

которая включает в себя: методические и оценочные материалы; рабочие 

программы по всем учебным дисциплинам, предметам, курсам; календарный 

учебный график; учебный план.  

Таким образом, мы рассмотрели основные тенденции современного 

математического образования в условиях информационного общества, 

характеризующегося интенсивным развитием технологий и инновационными 

процессами во всех сферах общественной жизни [3]. 
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Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ РБ «Туймазинский 

медицинский колледж» 

 

Абдрахманова О.Р., методист 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» г. Туймазы 

 

Модернизация системы профессионального образования является 

необходимым условием для динамичного роста и социального развития 

общества. В условиях постоянного обновления технологий, внедрения 

инноваций, необходимы специалисты способные быстро адаптироваться к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. В связи с этим 

возможность получения качественного профессионального образования 

продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 

граждан. Учитывая требования, предъявляемые современным 

здравоохранением к будущим специалистам, должен меняться и подход к 

подготовке кадров.  

Опыт показывает, что наряду с традиционной системой образования, 

основанной на усвоении знаний, передаваемых от преподавателей к студентам, 

необходимо активно внедрять инновационные передовые технологии.  

Дистанционное обучение – форма организации учебного процесса на 

основе использования инфокоммуникационных технологий для обеспечения 

взаимодействия и общения его участников, удаленных друг от друга во 

времени и пространстве. Дистанционное обучение является компонентом 

дистанционного образовательного процесса. [1] 

https://wiki.fenix.help/pedagogika/tendentsii-razvitiya-obrazovaniya-v-sovre
https://wiki.fenix.help/pedagogika/tendentsii-razvitiya-obrazovaniya-v-sovre
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Основу системы дистанционного обучения составляет информационно-

образовательная среда (ИОС) – совокупность учебных материалов, средств их 

разработки, хранения, передачи и доступа к ним, предназначенная для 

дистанционного обучения. [1] 

Очевидное достоинство дистанционного образования заключается в том, 

что оно позволяет построить практически для каждого обучающегося свою 

индивидуальную траекторию образования, успешно пройти ее, обращаясь к 

созданной информационной среде, удовлетворить свои личные потребности в 

образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее удобно и 

комфортно. 

При дистанционном обучении происходит обмен учебной информацией 

на расстоянии с помощью инновационных технологий, соответственно 

расширяются возможности получения профессионального образования разного 

уровня.  

Система дистанционного обучения делится на три основных блока: 

- управление обучением (автоматизированное формирование учебных 

программ, управление доступом к курсам и тестам, формирование отчетов) 

- обеспечение взаимодействия участников учебного процесса 

- разработка учебного контента 

В связи с необходимостью внедрения дистанционного обучения в 

Туймазинском медицинском колледже создан сервис для хранения данных, 

редактирования и их синхронизации с другими файлами. Преподавателями 

колледжа была проделана большая работа: подготовлено методическое 

сопровождение теоретических и практических занятий, созданы банки тестов 

для онлайн – тестирования (гугл – тесты), банки видеоматериалов, 

методических разработок, рабочих тетрадей. Учитывая, что Туймазинский 

медицинский колледж является методическим центром среди медицинских 

колледжей Республики Башкортостан по ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и 
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общепрофессиональной дисциплине «Психология, была создана 

централизованная гугл - платформа для онлайн – тестирования студентов всех 

медицинских и фармацевтических колледжей республики по этим предметам.  

С целью повышения квалификации преподавателей в колледже 

функционирует система непрерывного образования. Проводятся мастер – 

классы, школы передовых технологий, созданы обучающие видеоуроки для 

преподавателей по созданию электронных пособий и гугл – тестов. Помимо 

повышения профессионального мастерства на рабочем месте, преподаватели 

колледжа активно учатся в специализированных образовательных 

учреждениях, таких как Институт развития образования Республики 

Башкортостан, обучаясь на курсах по проектированию современного учебного 

занятия в СПО, многие проходят повышение квалификации и переобучение, 

получая квалификацию «Цифровой педагог» при ФБГОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». 

Применение дистанционных технологий позволяет создать ситуацию 

выбора для обучающихся повысить уровень индивидуализации и 

персонализации образования, сделать возможным обучение в любом месте и в 

любое время, снизить субъективность оценки результатов обучения, сделать 

сам образовательный процесс более доступным и экономичным. [2]. 

Но, наряду с преимуществами, у дистанционного обучения есть 

некоторые недостатки. 

Этот метод получения образования может быть эффективным только 

тогда, когда педагогический коллектив будет иметь специальную подготовку и 

определенную квалификацию. Такое образование требует высокий уровень 

интерактивной поддержки. Так же к недостаткам можно отнести: отсутствие 

эмоционального контакта между преподавателем и студентом; ограниченность 

выбора профессии, особенно это актуально при обучении в медицинских 

колледжах; недостаток практических занятий; недостаточная техническая 

оснащенность и невысокий уровень умения пользования системой 
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дистанционного образования; проблема идентификации студента при проверке 

знаний. Следует учитывать, что при организации дистанционного обучения 

необходим высокий уровень самоконтроля и самоорганизации.  

Основной же психологической проблемой дистанционного обучения 

выступает ограниченность общения и эмоционального взаимодействия между 

преподавателем и студентом, а также между самими студентами. 

Невозможность поделиться своими эмоциями и переживаниями, что для 

многих студентов является необходимостью. [5]. 

Изучая все плюсы и минусы дистанционного образования, можно с 

уверенностью сказать, что эта форма обучения достаточно перспективна. Она 

отличается от традиционных форм образования. Отличия заключаются в 

высокой динамичности, связанной с гибкостью выбора обучаемыми учебных 

курсов; в большом объеме самостоятельной деятельности; в использовании 

всевозможных форм учебно-методического обеспечения. Поэтому, 

дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, 

дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков, а преподавателям позволяет 

реализовывать принципиально новые формы и методы обучения с 

применением концептуального и математического моделирования явлений и 

процессов. [4]. 

Благодаря широким возможностям по обеспечению удаленного учебного 

процесса дистанционное обучение, наряду с другими методами и 

технологиями, претендует стать особой формой организации процесса 

преподавания и учения.  

 

Литература: 

1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, 
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Инновационные подходы преподавателя СПО 

 

Белопольская В.А., преподаватель 

Исаева В.В., преподаватель 

Аркадакский филиала ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак 

 

В настоящее время инновация имеет огромное значение в процессе 

обучения. Для начала стоит разобраться, что такое «инновация».  

Инновация – нововведение, новшество, изменение, инновационная 

деятельность. Инновация как средство и процесс предполагает введение чего-

либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация 

обозначает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 

обучающегося.  
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Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке 

предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых 

обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: 

− научно-исследовательская деятельность, направленная на 

получение нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, 

как нечто можно сделать («изобретение»); 

− проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного 

знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что 

может или должно быть («инновационный проект»); 

− образовательная деятельность, направленная на профессиональное 

развитие субъектов определенной практики, на формирование у каждого 

личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы 

инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 

Содержанием инновационного процесса является инновационная 

деятельность, т.е. деятельность по созданию, использованию и 

распространению новшеств. Инновационная деятельность предполагает 

включение преподавателя в процесс создания, освоения и использования 

педагогических новшеств в практике обучения и воспитания. 

К инновационным технологиям относятся следующие виды (многие 

подходят для преподавателей истории): 

1. Игровые технологии; 

2. Личностно-ориентированное обучение; 

3. Проектно-исследовательская технология; 

4. Блочно-модульная технология. 

Все эти технологии могут использоваться как отдельно, так и совместно 

друг с другом. Однако, совместно с каждой из них должна присутствовать 

такая технология как здоровье сберегающая. Смысл которой заключается в том, 

чтобы исключить негативное воздействие на здоровье ученика, связанное с 
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процессом учебно-воспитательной работы. Что касается уроков истории 

намного интересно обучающимся, когда эти занятия являются увлекательными, 

а не простыми лекциями. Дисциплина «История» сама по себе очень интересна 

и на её примере хорошо можно использовать все инновационные технологии, 

которые описаны выше. 

Мы бы хотели подробнее остановиться на игровой технологии. 

Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) – это:  

– педагогический метод моделирования различных управленческих и 

производственных ситуаций, имеющих целью обучение отдельных личностей и 

их групп принятию решения;  

– особое отношение к окружающему миру;  

– субъективная деятельность участников;  

– социально заданный вид деятельности;  

– особое содержание усвоения;  

– социально-педагогическая «форма организации жизни»[1, с.37]. 

Имитационная игра. На данных занятиях разыгрываются или 

имитируются события, деятельность конкретных людей в каких либо 

кабинетах. Например, приём на работу, деловое совещание, беседа. Помимо 

этого кроме сюжета события, в данной игре содержится описание данных 

событий и рассказывается, зачем нужны эти события. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, например, методики написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных 

играх моделируется соответствующий рабочий процесс [2, с. 105].  

Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Следующий вид-это исполнение ролей. К этому виду подойдёт урок-суд. В 

санной ситуации ребята разыгрывают поведение в зале суда, где присутствуют 

судья, адвокат, подсудимый и свидетели. Обучающимся данная игра интересна, 

так как они сами могут себя попробовать в той или иной роли.  
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Игра-театр. Не одно мероприятия не проходит без театральных действий. 

Данный вид позволяет детям познать не только себя и свои способности, но и 

окружающий мир. Инновационная направленность педагогической 

деятельности предполагает включение учителей в процесс создания, освоения и 

использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания, 

создание в школе определенной инновационной среды.  

В настоящее время выбор технологии в образовании зависит от учебного 

заведения.  

Личностно-ориентированное обучение, говорит само за себя. Это 

обучение ориентировано на обучающегося. В этом типе обучения заслуживают 

одобрения такие его особенности, как уважение к личности ученика, внимание 

к его внутреннему миру и его неповторимости (субъектности), обучение, 

направленное на развитие личности ученика, оригинальное построение 

содержания и методов обучения, поиск новых форм и средств обучения.  

Проектно-исследовательская технология заключается в том, что 

обучающиеся не получают информацию в готовом виде, а добывают её сами, 

используя дополнительные источники информации: литературу, Интернет. 

Именно такие технологи формируют прочные знания. 

Блочно-модульная технология развивает познавательную активность и 

самостоятельность обучающихся на уроке, повышает сознательное отношение 

к учебе. 

Наставничество–отношения, в которых опытный или более сведущий 

человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные 

компетенции. В общем виде наставничество можно определить как способ 

передачи знаний и навыков более опытным человеком менее опытному. В 

более широком, современном значении наставник — это квалифицированный 

специалист, имеющий достаточный опыт работы в компании, который: 

1. помогает новым сотрудникам адаптироваться в организации; 

2. содействует их профессиональному развитию, карьерному росту; 
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3. участвует в оценке результатов их деятельности. 

Наставник, с одной стороны, представляет интересы сотрудника в 

отношениях с компанией, а с другой, — является ее представителем для 

сотрудника. 

Как показывает опыт, дети больше заинтересованы, когда они сами берут 

инициативу в свои руки, а не просто пересказывают материал учебника. Однако 

нельзя останавливать своё внимание только на одном виде технологий. 

Преподаватель, как и дети должен развиваться, искать новые пути, чтобы 

заинтересовать каждого из обучающихся. Обучающимся нравится игровая 

форма восприятия учебного материала. Кроме этого ребята любят высказывать 

своё отношение к той или иной проблеме, самостоятельно принимать решения. 

Литература: 
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2. Сластенин В.А., Исаева И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика [Электронный 
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Современные тенденции образования студентов с нарушением слуха 

с использованием современных технологий. 

 

Кудакаева Т.Г., Городничева Л.Т., Габдуллина Ю.И., Лалитина О.Г., 

преподаватели, ГАПОУ РБ Уфимский медицинский колледж», г. Уфа 

 

В России более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе 

более 1 миллиона — дети. По данным Всероссийского общества глухих, 

численность глухих, которые являются носителями жестового языка, — более 

300 тысяч человек. Их число непрерывно растет в связи с социальными, 

экономическими и политическими изменениями, происходящими в нашей 

стране. Невостребованность инвалидов обществом здоровых людей, низкий 
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уровень и качество жизни, трудности создания и сохранения семьи, невысокая 

общественная активность, ощущение собственной неполноценности — эти и 

многие другие проблемы людей с ограниченными возможностями требуют 

настоятельного решения вопросов, связанных с социальной интеграцией 

инвалидов в общество. Анализ исследований и практики в области 

реабилитации и адаптации инвалидов показал, что в России только начинает 

формироваться система помощи людям с ограниченными возможностями, 

ориентированная на их интеграцию в общество. В условиях модернизации 

нашего общества возрастает потребность в профессиональной подготовке 

специалистов с ограниченными возможностями жизнедеятельности.  

По оценкам экспертов в России отмечается увеличение людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности на фоне уменьшения 

численности населения страны и ее отдельных регионов.  

Профессиональная и предпрофессиональная подготовка лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - одна из актуальных проблем 

системы общего и специального, основного и профессионального образования. 

Анализ сложившейся ситуации дает основания для вывода о 

недостаточной разработанности теоретико-методологической основы обучения 

слабослышащих студентов. Этот недостаток проявляется на фоне постоянно 

возрастающей необходимости повышения качества профессиональной 

подготовки специалистов. 

Непосредственное влияние на формирование психологического здоровья 

студентов колледжа оказывают условия внутриколледжной среды, к числу 

которых относится психологический комфорт. Ведь от того, насколько 

студенту комфортно в колледже, зависит качество образования и 

психологическое здоровье учащихся.  

Что же такое психологический комфорт? Психологический комфорт – это 

психофизиологическое состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности 

студента в результате оптимального взаимодействия его с внутриколледжной 
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средой. Структурными составляющими комфорта являются психологический, 

интеллектуальный и физический комфорт, а их единство в процессе 

образовательной деятельности и есть одно из условий полноценного 

личностного развития студента медицинского колледжа. Психологический 

комфорт указывает на состояние радости, удовлетворения, которые студент 

переживает, находясь в образовательном учреждении. Эти состояния связаны с 

процессом обучения, т.е. с интеллектуальным комфортом; с организацией 

предметного окружения, т.е. физическим комфортом. Источниками 

психологического комфорта выступают в первую очередь организационно-

коммуникативные условия внутренней среды колледжа, т.е. организация 

межличностных взаимодействий субъектов.  

Отношения «студент – преподаватель» характеризуются положительным 

эмоциональным состоянием и доброжелательными обоюдными отношениями.  

Действия педагога по конструированию комфортной среды заключаются 

в обеспечении наиболее благоприятных условий для взаимодействия, в том, 

чтобы дать возможность студенту проявиться в полной мере как личности. Для 

этого мы используем в своей работе: просьбы, убеждения и компромисс, а не 

требования, конфронтацию и агрессивное словесное воздействие. 

Система общего образования становится более доступной для детей, 

имеющих различные нарушения в развитии. Наметился переход от изоляции 

детей с ограниченными возможностями к интеграции в среду здоровых детей. 

Вопросы социальной и образовательной интеграции этой категории 

обучающихся рассматриваются как рационально организованное 

взаимодействие общей и специальной систем образования. Сохранение  

единого образовательного пространства, включение молодежи с нарушениями 

слуха в общий социальный процесс, предусматривающий ее участие во всех 

видах и формах деятельности социальной жизни наравне с остальными членами 

коллектива.   
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Студенты с нарушенным слухом имеют и особые образовательные 

потребности  в сфере их развития средствами образования, формирования 

жизненной компетенции, способности к социальной адаптации.  

Особые образовательные потребности обусловлены спецификой  

психофизического и слухоречевого развития ребенка с нарушенным слухом. 

Психолого-педагогическое сопровождение в работе со  студентами с 

нарушенным слухом подразумевает, что слабослышащие дети  становятся 

обычными, часто неотличимым от других членов общества. Сохранение 

психологического здоровья учащихся на современном этапе развития 

российского общества является целью и критерием успешности модернизации 

народного образования. 

Личностно-ориентированный подход решает главную задачу в процессе 

обучения глухих и слабослышащих студентов, так как все студенты в полной 

мере вовлечены   в активную работу на занятиях. А это развивает их и 

позволяет каждому   проявить себя, показать свое умение и возможности, 

помогает стать полноценной личностью. Интеллектуальный комфорт на 

занятии достигается:  сменой видов деятельности,  достижением желаемого 

результата, поддержкой со стороны педагогов,  верой в собственные 

возможности. 

Целью нашей педагогической деятельности является повышение 

эффективности учебного процесса, качества знаний студентов и развития их 

творческих способностей через выявление и апробацию форм и методов 

применения новых технологий в учебном  процессе.  

В ходе работы и анализа результатов классического образовательного 

процесса со слабослышащими студентами были выявлены следующие «слабые 

места»: 

- трудности в усвоении учебного материала;  

- недостаточное количество времени, отведенного на изучение предмета; 
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- необходимость обеспечить выполнение обязательного образовательного 

стандарта; 

- необходимость демонстрации различных форм наглядности на всех 

этапах теоретических и практических занятий по специальным дисциплинам; 

- снижение мотивации студентов к обучению. 

Классическое медицинское образование прошлого века строилось, как 

известно, на односторонней передаче знаний от преподавателя к студенту и 

имело в качестве одного из главных инструментов лекции. Однако этот метод 

не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня. Традиционное образование 

осуществлялось под строгим управлением преподавателя, а студенты являлись 

пассивными слушателями - писателями конспектов. Образовательная 

программа была основана на раздельном изучении предметов, студенты не 

могли интегрировать знания по отдельным предметам. Многие авторы, такие 

как Аканов А.А., Девятко В.Н., Ахметов В.И., главным недостатком такого 

метода считают, является то, что у обучающегося не развивалось критическое 

мышление. 

При всем разнообразии методологических подходов на первый план 

можно выделить идею развивающего обучения, так как учебно-воспитательный 

процесс должен всемерно способствовать развитию интеллекта и способностей 

обучающихся. 

В силу объективной необходимости преподавательский состав  освоил 

работу с электронными ресурсами, научился создавать презентации к 

теоретическим и практическим занятиям, используя фотографии, рисунки, 

таблицы, видеофрагменты, которые делают более разнообразным видеоряд, 

давая возможность проведения сравнительных характеристик.  

Презентации позволили создавать новый, иногда отсутствующий и в 

учебниках, но очень нужный для изучения материал. В презентациях логично 

использовать схемы, графики и таблицы, они способствуют обобщению 

полученных знаний. Схемы и таблицы акцентируют внимание на определённом 
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моменте изучаемого материала и могут служить опорными конспектами при 

изложении учебного материала.  

При этом, используя возможности инструментария программы Power 

Point, существует возможность вносить свою корректировку в выбираемые 

объекты: делать необходимые  подписи, вырезать части фотографий или 

составлять комбинации из нескольких иллюстраций.  

На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, 

добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые 

области и добавлять цвета. К тому же тексты, рисунки или графики можно 

скрыть, а затем показать в ключевые моменты занятия.  

В 2011 году благодаря оперативному реагированию руководства 

Башкирского медицинского колледжа на потребности преподавателей для 

обеспечения учебного процесса приобретен мобильный компьютерный класс, в 

который входят 11 ноутбуков, оснащенных программой NetOp School. 

Беспроводная сеть, соединяющая их, позволяет использовать возможности 

компьютерных технологий на практических занятиях, что во многом 

увеличивает возможности использования информационных технологий при 

изучении специальных дисциплин. Компьютер преподавателя выполняет роль 

учебного сервера в сети, к которому подключаются студенты. В распоряжении 

преподавателя следующий набор функций:  

а) демонстрация – показ слайдов, презентации, кинофильма, 

прослушивание аудиозаписи; 

б) привлечение внимания – блокировка клавиатуры и  экрана; 

в) контроль – преподаватель получает доступ к компьютеру студента, 

чтобы отправить задание или продемонстрировать правильную 

последовательность действий по выполнению того или иного задания; 

г) обмен файлами – позволяет преподавателю раздавать студентам либо 

забирать у них любые документы и папки. 
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Кроме этого, к ноутбуку преподавателя подключен видеоокуляр МД-300, 

который связан с бинокулярным микроскопом «Микмед-5». При изучении 

демонстрационного препарата микроскопическая картина демонстрируется на 

экране ноутбука у каждого студента, что создает возможность самостоятельно 

описывать клетки исследуемого материала. Наличие функции «Фотоаппарат» 

позволяет сфотографировать нужный фрагмент и сохранить.  

Мобильный компьютерный класс позволяет использовать электронные 

атласы и плакаты – наглядные пособия в электронном виде на компакт-дисках 

без мультимедийного проектора или интерактивной доски. 

В библиотеке нашего колледжа установлены компьютеры и подключены 

к сети Интернет, поэтому появилась возможность внедрения информационных 

технологий в индивидуальном режиме. Развитие навыков работы на 

компьютере позволяет студентам не только управлять готовой программой, но 

и самим изготовить какой-либо продукт, будь то доклад, презентация или 

тестовый тренажер. Это расширяет диапазон условий для креативной 

деятельности студентов и психологического роста личности, развивая 

самостоятельность и повышая самооценку. 

Для отработки пропущенных студентами занятий применение 

презентаций тоже эффективно. Студенты сами охотно создают презентации, 

что позволяет им проявить творческие навыки, усвоить, закрепить, 

систематизировать знания. 

В результате появления мобильного компьютерного класса, а также 

общего осознания необходимости модернизации процесса обучения с помощью 

применения информационных технологий в преподавании методов 

клинической лабораторной диагностики для слабослышащих студентов были 

сделаны следующие достижения:  

- интенсифицирована передача информации; 

- значительно расширен иллюстративный материал,  

- создаются потенциальные проблемные ситуации; 



 

 

24 

 

- усиливается эмоциональный фон обучения; 

- формируется учебная мотивация у студентов; 

- дифференцируется и индивидуализируется учебный процесс. 

Такие инновации позволяют преподавателю значительно расширить 

объем изучаемой информации и разнообразить формы и способы ее 

восприятия; материал, предлагаемый в такой форме, запоминается 

слабослышащими студентами намного лучше, чем на традиционных занятиях, 

что в конечном итоге приводит к более высокому уровню усвоения предмета. 

Мы считаем немаловажной и психологическая составляющая процесса 

обучения: 

- выявление творческой активности обучающихся, 

- реализация индивидуальных особенностей студентов, 

- возможность проявить себя как личность, 

- формирование информационных ценностей, 

- мотивирование информационной деятельности студентов, 

- заинтересованность студентов не только в результатах обучения, но и 

возможностью разработки собственных проектов, 

- саморазвитие и самореализация. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

использование мультимедийного сопровождения и мобильного компьютерного 

класса способствует повышению качества обучения  студентов с 

ограниченными возможностями по слуху. Рассмотренные информационные 

технологии являются перспективными для дальнейшего внедрения в 

образовательный процесс, их влияние будет неуклонно расширяться с 

повсеместным развитием ИКТ. Современное обучение в Башкирском 

медицинском колледже неразрывно связано с мультимедийными 

компьютерными средствами, без которых сложно представить проведение 

современного учебного занятия, что делает их необходимым инструментом для 
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создания условий повышения качества обучения среднего медицинского 

персонала.  
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Современные подходы к формированию творческих 

профессиональных задач как к средству формирования 

профессиональных компетенций у студентов медицинских колледжей 

 

Абдрахманова О.Р., методист 

Урсаева А.А., заведующий производственной практикой 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» г. Туймазы 

 

Главная цель проводимых сегодня преобразований в образовательных 

системах — переход на более высокий уровень качества образования, 

содействие мобильности высококвалифицированных кадров, повышение 

конкурентоспособности специалистов.  

Процессы модернизации не обошли стороной и медицинское 

образование. В последние годы в образовательных учреждениях происходят 

глобальные изменения: организационные, методические, содержательно - 

технологические, коммуникационно - технические. 

О качестве образования современного специалиста медика 

свидетельствуют следующие показатели: 

- результаты образования, то есть те изменения, которые произошли (или 

не произошли) в человеке, получающем образование, их соответствие 

заданным государственным стандартами и целям образования; создание 

нормативно-методической базы для оценки качества процесса обучения; 

- процесс образования и его обеспечение: технологическое (организация и 

осуществление учебного процесса, его направленность на достижение 

поставленных образовательных целей), ресурсное (кадровое обеспечение, 

учебно-материальная база, социально-бытовые условия); 

- цели образования, их релевантность мировым и европейским 

требованиям, потребностям государства, общества и личности, то есть какие 

требования в виде нормы качества заложены в образовательные программы; 

- инновационная направленность образования, формирование 

инновационной среды образовательных процессов с целью создания 

образовательных услуг с конкурентоспособным качеством. 
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В данный период времени, в связи с переходом на новый уровень 

подготовки медицинских работников ведутся интенсивные научно – 

исследовательские поиски более эффективных условий и путей подготовки 

специалистов. В процессе обучения в учреждениях среднего медицинского 

образования должна быть реализована идея формирования у будущих 

медицинских работников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности на уровне творчества. Первичная 

аккредитация студентов после окончания колледжа так же поставила перед 

нами задачу, развивать у студентов способность нестандартно мыслить, 

применять практические навыки в различных ситуациях. 

Для реализации данной программы необходима система таких 

профессиональных учебных задач, решение которых требует от студентов 

интеграции знаний из различных образовательных областей, конструирование 

новых способов аргументации, формирует развитие активности, 

сознательности, самостоятельности, воспитывает творческий подход в 

профессиональной деятельности. 

С целью формирования общих и профессиональных компетенций у 

студентов при обучении мы разработали следующие типы профессиональных 

задач: 

1. Профессиональные учебные задачи. низкого творческого уровня 

(репродуктивные). Основная цель таких задач – формирование знаний, 

передаваемых в готовом виде: фактов, оценок, законов, принципов, способов 

деятельности в типичных ситуациях. К этим задачам относятся задачи и 

задания, которые решаются на основе образца или правила. Деятельность 

студентов носит алгоритмический характер, то есть выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях. При этом обучаемые выполняют задания по образцу с 

последующим обобщением, придумывают приемы на изученный алгоритм, 

анализируют содержание задачи по определенным правилам, работают с 
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книгой, справочниками по лекарственным средствам, учебникам. Они 

эффективно способствуют развитию восприятия, памяти, воображения, 

эмоциональной сферы, репродуктивного мышления, исполнительской 

деятельности. Такие задачи и задания ориентированы на запоминание и 

воспроизведение учебного материала, позволяют получить и закрепить базовые 

знания по дисциплине, подготовиться к решению задач среднего уровня. В то 

же время такие репродуктивные задачи ориентированы на некого 

«усредненного» обучающегося и недостаточно способствуют 

индивидуализации обучения, они лишь в минимальной степени способствуют 

развитию инициативы, творческой активности студентов. 

2. Профессиональные учебные задачи и задания среднего уровня (с 

элементами творческой деятельности). Задачи и задания с элементами 

творческой деятельности выполняются после решения задач репродуктивного 

характера. В процессе обучения таким задачам студенты проявляют живой 

интерес к предмету, смежным дисциплинам, могут применять полученные 

знания на практике. На занятиях студенты активно обсуждают проблему задачи 

и ситуации, часто задают вопросы, участвуют в дискуссиях. Основные умения 

и навыки, служащие основой для овладения методикой решения задач с 

элементами творчества, были сформированы у студентов ранее, путем решения 

репродуктивных задач. Это выделение проблемы; выделение известных и 

недостаточных исходных знаний; кратко и точно формулировать свои мысли. 

3. Профессиональные учебные задачи и задания высокого уровня 

(творческие). Такие задачи позволяет активизировать познавательную 

деятельность студентов. Студенты из объекта познавательной деятельности 

становятся субъектами, что повышает интерес к учебной деятельности, 

развивает творческое и логическое мышление. Самостоятельно добытые знания 

более прочны и ценны для студента. Задания высокого уровня позволяют 

приблизить учебную ситуацию максимально близко к будущей 

профессиональной деятельности, что повышает эффективность учебной 



 

 

29 

 

деятельности. Мы, в процессе исследования предлагали студентам следующие 

виды творческих профессиональных учебных задач: 

1.Задачи с неопределенностью условий, то есть требующие поиска 

необходимой информации. 2.Задачи, с избыточными сведениями в условии. 

3.Задачи с вероятным прогнозированием. 4.Задачи с неопределенностью 

искомого. 5.Задачи с вероятным прогнозированием и резким уменьшением 

времени решения.  

В ходе решения задач студенты приобретают следующие знания по 

изучаемым дисциплинам базовые общемедицинские и клинические понятия; 

общие сведения о явлениях, диагнозах, клинических симптомах и синдромах; 

классификации, характеристике и особенностях применения лекарственных 

средств; показаний и противопоказаний при проведении манипуляций, 

особенности оказания первой доврачебной помощи и другие. 

У студентов при решении профессиональных задач различного уровня 

творчества формируются умения анализировать проблемную ситуацию, 

формулировать гипотезу, самостоятельно делать обобщающие выводы, 

выделять главное, устанавливать на основе частных способов общие и 

нестандартные способы решения задач, видеть и формулировать проблему; 

отыскивать быстро нужную информацию, осуществлять разумное 

перспективное планирование, принимать решение, прогнозировать и 

предвидеть.  

Таким образом, решение творческих профессиональных задач 

способствует переводу образования на новый качественный уровень и 

позволяет осуществлять подготовку конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных применять знания в 

нестандартной ситуации, способных к самообразованию.  
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Проблемное обучение –современная эффективная технология при 

преподавании в медицинских колледжах 

 

Абдрахманова О.Р., методист, 

Насретдинова А.Ф., заведующий воспитательным сектором, 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж», г. Туймазы 

 

Одной из самых важных задач современного образования социально – 

личностного развития студента является формирование творческих качеств 

личности. Мы считаем, что для развития этих качеств надо найти такой тип 

обучения, который наиболее адекватен и социально – педагогическим целям, и 
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содержанию современного научного знания и закономерностям познавательной 

деятельности и развития обучаемых. Таким типом обучения в соответствии с 

данными современной психолого – педагогической теории и показаниям 

практики и является проблемное обучение, в котором наиболее 

последовательно реализуется принцип проблемности, предполагающий 

использование объективной противоречивости изучаемого, организацию на 

этой основе поиска знаний, применения способов педагогического руководства, 

позволяющих управлять интеллектуальной деятельностью и развитием 

обучаемых. Активизация познавательной деятельности студентов, развитие 

интереса к предмету, формирование самостоятельности, творческого 

отношения к изучаемому происходит успешнее, если преподаватель не 

декларирует, а постоянно рассуждает, размышляет, полемизирует с аудиторией, 

вовлекает слушателей в активный процесс доказательства, обоснования, если 

предполагаются задания, требующие поиска ключевой идеи, алгоритма, метода 

решения. Такие занятия по существу превращаются в диалог, совместные 

размышления, исследовательскую работу. Познаваемое не преподносится в 

готовом виде, оно служит предметом исканий, оно создается, конструируется с 

участием обучающихся или ими самими в так называемых проблемных 

ситуациях. Целью проблемного обучения студентов является теоретическое 

осмысление ими в совокупности науки и существующей действительности. В 

свою очередь, овладение теоретическим стилем мышления позволит углубить и 

систематизировать научные знания, открыть возможности для 

самообразования, воспитать стремление к профессиональному 

совершенствованию. Проблемность может быть свойственна изложению 

нового учебного материала, контролю за усвоением знаний и умений, системе 

заданий для самостоятельной работы. Проблемно могут проводиться 

лабораторные занятия, коллоквиумы, семинары, практические занятия, 

элективные курсы. В основе проблемного обучения лежит проблемная 

ситуация, задача-проблема, которую студентам надлежит решить.  
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Первым условием проблемного обучения является система развивающих 

и развивающихся структур учебной информации, которые предопределяют 

развитие учебной деятельности студентов. Второе условие проблемного 

обучения может быть реализовано, если при переводе информации в учебную 

задачу предусмотрена возможность выбора способов ее решения. 

Интеллектуальные операции не должны исключать эмоциональную сторону 

познания Третье условие проблемного обучения - субъектная позиция студента, 

осознание и принятие им цели познания и самооценка имеющихся средств для 

решения и получения результатов. Активность, целеустремленность и 

результативность обучения представляют собой производные от методов 

управления учебной познавательной деятельностью. В ходе проблемного 

обучения большое внимание уделяется регулированию познавательной 

деятельности студентов. Обычно методы учебного познания 

запрограммированы деятельностью педагога; чем менее жесткой является их 

педагогическая детерминация, тем выше уровень проблемного обучения. 

Многообразие педагогических решений создает предпосылки для развития 

творчества и самостоятельности обучающихся, интеллектуализирует их 

учебный труд, влияет на развитие активности и проявление инициативы, 

развивает личность. 

Итак, проблемное обучение - это педагогическая технология обучения, по 

своему содержанию и структуре синтезирующая творческие процессы педагога 

и студентов. Замысел сделать учебный процесс творческим неминуемо 

приводит к необходимости творческого подхода к собственной деятельности. 

Особенностями педагогической деятельности становятся: процесс 

конкретизации целей путем перевода содержания учебной информации в 

систему учебных проблемных задач, проблемных ситуаций; регулирование 

поисковой учебной деятельности при соблюдении основного правила 

проблемного обучения - предоставление студентам определенной свободы 

действий и регуляции этих действий на основе полной структуры 
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познавательного процесса; систематический контроль за продвижением 

студентов; диагностические процедуры, интерпретационная оценка состояния 

информационного и психологического процессов; обеспечение устойчивости 

процесса за счет обновления информационно-деятельной среды; формирование 

у студентов удовлетворенности происходящим процессом; осуществление 

рефлексивной деятельности, воспитание индивидуальности и 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Проблемное обучение состоит из проблемного преподавания и 

проблемного учения. Учебная ситуация становится проблемной, если ее 

характеристики воспринимаются и оцениваются субъектом с точки зрения его 

целей и ценностей. Проблемная ситуация понимается как разрыв в 

деятельности, рассогласование между целями и возможностями субъекта, как 

задача, которая представляет собой модель проблемной ситуации. Не всякая 

задача аналогична проблемной ситуации, а только лишь те из них, которые 

предполагают учебные действия по достраиванию информационной основы 

действий. Учебные задачи, направленные исключительно на исполнительскую 

деятельность и достижение учебных целей, связанных с закреплением знаний, а 

также с выработкой алгоритма решения, не составляют проблемной ситуации 

для студентов, а выполняют роль упражнений, когда решение задачи строится 

по известным правилам. Тем более это очевидно, если рассматривать учебную 

задачу как дидактическую единицу учебного текста, идентичную 

информационной единице. Характерным для проблемной ситуации Ю.Н. 

Кулюткин считает: объективно возникающее рассогласование (противоречие) 

между целью, отвечающей некоторой актуально действующей практической 

потребности, и средствами ее достижения; возникновение собственно 

познавательного отношения к ситуации; появление у субъекта 

ориентировочной реакции, возникновение потребности понять ситуацию, 

формирование позиции субъекта. Проблемная ситуация является 

дидактическим условием для выдвижения и формулировки учебной проблемы 
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и составляет результат определенного этапа профессиональной деятельности 

педагога по структурированию учебного материал.  

 Проблемные ситуации в клинических предметах это документированная 

модель больного в виде задачи, для решения которой необходимы следующие 

условия: рациональные самостоятельные операции, мышление с 

представленными условиями ситуации; самостоятельные выводы о 

достаточности или недостаточности имеющихся условий для решения 

проблемы; профессиональное умение быстро, рационально, правильно 

трактовать добытую информацию; умение сформулировать проблему в виде 

квалифицированного профессионального заключения. 

Педагогическое моделирование учебной проблемы в процессе обучения 

связано с целым рядом предварительных действий: педагогической разработки 

конкретной задачи обучения и воспитания; анализом содержания учебного 

материала; анализом подготовленности студентов и определением уровня их 

операциональных знаний, умений и навыков, а также их психологической 

готовности; установлением соответствия между уровнем сложности учебной 

проблемы и подготовленностью студентов к их решению. 

 После этого подготовленного этапа работы мы на практических занятиях 

по клиническим дисциплинам осуществляем следующие действия: 

формулирует проблему в виде вопроса или задания; проектирует 

педагогическое управление решением учебной проблемы со стороны 

студентов, для чего разрабатывает методику руководства учебными 

действиями, составляет инструктивную часть задания; создает методический 

аппарат по корректировке ошибок, неточностей, которые могут быть допущены 

студентами, - составляет систему индивидуальных дополнительных заданий и 

вопросов для исправления неправильно выполненных действий студентами, 

определяет способы методической подсказки и педагогической помощи; 

организует самоконтроль студентов за выполнением работы посредством серии 

контролирующих вопросов и заданий; проверяет выполнение студентами 
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работы, организует обсуждение и дискуссию по результатам работы, вводит в 

образовательный процесс педагогическую корректировку ошибок; итоги 

самостоятельной работы включает в изучение нового научного вопроса, новой 

проблемы. 

В ходе обсуждения результатов выполнения работы студентами 

необходимо обратить внимание на методику корректировки допущенных 

ошибок. Выправление хода решения педагог осуществляет посредством серии 

дополнительных вопросов или заданий, вытекающих из обсуждаемых 

результатов, которые условно приняты за достоверные. Посредством 

рассуждения и последовательного построения выводов на основе полученных 

результатов требуется подвести студентов к явно абсурдному положению, 

показывающему ошибочность полученного результата, его несостоятельность с 

позиции научных теорий и практики, и тем самым убедить студента в 

неправильности полученных результатов, заставить вернуться к анализу 

избранного пути исследования и промежуточных выводов, сделанных на 

разных этапах выполнения работы. Таким путем под руководством педагога 

происходит корректировка произведенных студентами неточных действий или 

неправильно сформулированных выводов в целях исправления допущенных 

ошибок и ориентировки их на правильную стратегию решения. 

На этом завершается один цикл проблемного обучения, который влечет за 

собой следующий, связанный с новой проблемой. Очень важно при этом, чтобы 

последующая учебная проблема органично вытекала из решения первой. 

Последовательное решение этих задач должно быть связано между собой. 

Образуется система задач, определяющая последовательный ход решения этих 

задач. В целом логика познавательного процесса подчинена достижению 

образовательных целей. Требуется ясная структура задачного состава 

педагогического управления деятельностью, складывающаяся на основе 

субординации конкретных учебных проблем, необходима общая стратегия их 

решения. Чтобы обеспечить сознательное участие в познавательной 
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деятельности, обучающие должны видеть эти логические связи, понимать их, 

осознавать логику познавательного процесса и оценивать перспективу решения 

основной задачи. 

Таким образом, учебный процесс, развертывающийся на основе 

проблемного обучения, ведет к формированию творческого потенциала 

профессиональной деятельности и воспитывает культурные потребности. 

Предоставленная студентам свобода проявления индивидуальных реакций в 

ответ на предложенную проблемную ситуацию направлена на воспитание 

творческого мышления и формирование установки на самостоятельные 

решения, принимаемые педагогом в профессиональных условиях 

предполагающих свободу его действий. Формирование творческого стиля 

учебной деятельности основано на процедурах постоянного обновления 

образцов действий. Создаются условия для развития у студентов 

профессионального мастерства, повышения уровня профессиональной 

готовности. 
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Интерактивные технологии как средство формирования творческих 

способностей студентов медицинских колледжей 

 

Абдрахманова О.Р., методист 

Галиуллина А.Ф., заместитель директора по учебной работе 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж 

 

Внедрение в процесс образования федеральных государственных 

образовательных стандартов требует от преподавателей совершенно новых 

подходов к организации учебного процесса. В настоящее время принято 

выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники 

в образовании: использование компьютерной техники в качестве средства 

обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его 

качество и эффективность; использование компьютерных технологий в 

качестве инструментов обучения, познания себя и действительности; 

рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения; использование средств новых 

информационных технологий в качестве средства творческого развития 

студентов; использование компьютерной техники в качестве средств 

автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 

психодиагностики; организация коммуникаций на основе использования 

средств информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; использование 

средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга. Возможности современной вычислительной техники 

в значительной степени адекватны организационно-педагогическим и 

методическим потребностям профессионального образования: вычислительные 

- быстрое и точное преобразование любых видов информации (числовой, 

текстовой, графической, звуковой и др.); трансдьюсерные - способность 

компьютера к приему и выдаче информации в самой различной форме (при 

наличии соответствующих устройств); комбинаторные - возможность 

запоминать, сохранять, структурировать, сортировать большие объемы 
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информации, быстро находить необходимую информацию; графические - 

представление результатов своей работы в четкой наглядной форме (текстовой, 

звуковой, в виде рисунков и пр.); моделирующие - построение 

информационных моделей (в том числе и динамических) реальных объектов и 

явлений. Перечисленные возможности компьютера могут способствовать не 

только обеспечению первоначального становления личности, но и выявлению, 

развитию у него способностей, формированию профессиональных и общих 

компетенций умений и желания учиться. Практическая реализация 

компьютерных технологий связана с отбором содержания отдельных предметов 

с целью создания компьютерных программ. При преподавании специальных 

дисциплин и профессиональных модулей возникают некоторые трудности при 

обеспечении учебного процесса информационными материалами. Поэтому в 

нашем колледже функционирует система непрерывного образования педагогов, 

где существенное значение имеет формирование компьютерной грамотности. 

Занятия проводятся систематично по плану. Повышение квалификации 

проходит и без отрыва от работы дистанционно по интернету. Для 

преподавателей разработано методическое пособие «Путеводитель для 

преподавателей по миру современных информационных технологий» Созданы 

электронные книги «Технология педагогического мастерства», «Рекомендации 

преподавателям, занимающимся научно – исследовательской деятельностью», 

«Инновационные методы преподавания в медицинских колледжах». 

Туймазинский медицинский колледж уже много лет является методическим 

республиканским центром объединяющих преподавателей профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». Оценивая значимость информационных технологий, в 

планы работ семинара ежегодно включаются вопросы образования в данной 

области, создания банка информационных материалов. Обобщая опыт 

преподавателей основ сестринского дела и профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 
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больными»» нашего колледжа и других медицинских колледжей республики 

были созданы: «Банк мультимедийных презентаций по дисциплине», 

Электронные учебники «Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

«Основы сестринского дела», «Сборник для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по основам сестринского дела», электронное пособие для 

студентов и преподавателям по МДК 01 «Теория и практика сестринского 

дела», электронное пособие по МДК .02 Безопасная среда для пациента и 

персонала. Разработаны методические разработки занятий для преподавателей 

по инновационным методикам на базе COURSELAB. Так же применяются 

компьютерные программы для контроля знаний студентам. Учитывая, что при 

внедрении федеральных государственных образовательных стандартов особое 

внимание уделяется самостоятельной работе студентов, мы применяем 

специальные программы, содержащие видеофильмы, вопросы для 

самоконтроля, ситуационные задания, тестовые задания. Перечень ПСУН на 

современном этапе включает в себя электронные (компьютеризированные) 

учебники; электронные лекции, контролирующие компьютерные программы; 

справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и генераторы 

примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; учебно-

методические комплексы; программно-методические комплексы; 

компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий. 

Рассмотрим более подробно программные средства учебного назначения, 

которые наиболее широко используются в системе образования. Обучающие 

программы - это специфическое учебное пособие, предназначенное для 

самостоятельной работы учащихся. Оно должно способствовать максимальной 

активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и предоставляя им 

возможность самим управлять своей познавательной деятельностью. 

Электронные учебники – это автоматизированная обучающая система, 

включающая в себя дидактические, методические и информационно–

справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное 
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обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для 

самостоятельного получения и контроля знаний. Для того чтобы электронный 

учебник стал популярным, он должен быть универсальным, то есть одинаково 

пригодным как для самообразования, так и для стационарного обучения, 

полным по содержанию, высоко информативным, талантливо написанным и 

хорошо оформленным. Такой учебник можно предложить любому студенту и 

он может стать существенным подспорьем для преподавателя при организации 

им занятий по самоподготовке учащихся иди студентов, а также проведении 

зачетов и экзаменов по отдельным предметам. Контроль знаний - это область, 

вокруг которой проходит много дискуссий. Многие педагоги и психологи 

пытаются аргументировано ответить на вопрос: может ли «бездушная» машина 

оценить знания учащихся? Однако, на практике общепризнано, что 

использование компьютера помогает преподавателю сократить рутинную, 

малоинтересную работу по проверке тестов, контрольных работ, что позволяет 

проводить контроль чаще и снизит фактор субъективности, на который часто 

жалуются как преподаватели, так и студенты. Дидактические программы 

должны обладать определенным «интеллектом», при этом качественные 

контролирующие программы как правило: позволяют оперативно изменять 

содержание учебного курса с помощью меню; обеспечивают возможность 

изменения трудности заданий; позволяют обучаемому работать в 

индивидуальном темпе; являются открытыми системами, что позволяет их 

легко модернизировать. Благодаря новым мультимедиа технологиям, стало 

возможным использовать компьютерные программы, как иллюстративный 

материал, проводить тестирование и контрольные работы, решать творческие 

задачи, участвовать в дистанционных уроках, сочетать традиционные 

домашние задания с заданиями, для выполнения которых используются 

компьютеры, создавать уроки-игры для каждого студента и др. Еще К. Д. 

Ушинский заметил: "Детская природа требует наглядности"[2]. Сейчас это уже 

не схемы, таблицы и картинки - они статичны, а более близкая детской природе 
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игра, пусть даже и научно-познавательная. При работе с мультимедийными 

технологиями учащиеся с самого начала вовлечены в активную 

познавательную деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только 

приобретать и применять знания, но и находить необходимые для них средства 

обучения и источники информации, уметь работать с этой информацией. 

Информационные технологии позволяют реализовывать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. На занятии 

преподаватель дает возможность каждому обучаемому самостоятельно 

работать с учебной информацией, что позволяет ему детально разобрать новый 

материал по своей схеме. Информационные технологии можно использовать 

как для очного обучения, так и для самостоятельной работы студентов. 

Применение компьютерных технологий позволяет повысить уровень 

самообразования, мотивации учебной деятельности; дает совершенно новые 

возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков, и, конечно, соответствует социальному заказу, 

который государство предъявляет к профессиональному образованию.  

Литература: 
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Современные методы подготовки специалистов - медиков для 

работы на селе в ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

 

Ахметова А.Ф., директор, 

Абдрахманова О.Р., методист, 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

 

В настоящее время средний медицинский персонал – самая объемная 

составляющая кадрового ресурса здравоохранения. Обеспеченность системы 

здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами является 

важным условием, определяющим доступность и качество медицинской 

помощи сельскому населению.  

Медицинским работникам среднего звена принадлежит важная роль в 

обеспечении доступности и качества, предоставляемых населению 

медицинских услуг, усилении профилактической направленности, решении 

задач медико-социальной помощи. Особенно это актуально для специалистов, 

работающих в сельской местности 

С введением новых организационных технологий в деятельность 

среднего медицинского персонала, с расширением его функций на разных 

уровнях оказания медицинской помощи в соответствии с разрабатываемыми и 

внедряемыми профессиональными стандартами, подготовка в образовательных 

организациях должна не только соответствовать современным требованиям, но 

и опережать потребности отрасли. Перед практическим здравоохранением и 

образовательным сообществом стоит задача формирования самостоятельного 

специалиста, основными задачами которого будут ведение пациента от момента 

обращения в медицинскую организацию и работы с ним на всех уровнях 

оказания медицинской помощи, реализации мероприятий по профилактике 

заболеваний.  

Медицинский персонал относится к дорогостоящим ресурсам, 

требующим больших затрат на подготовку квалифицированных специалистов. 

Комплексный подход к решению проблемы кадрового обеспечения 

здравоохранения в основном связан со сформировавшимися диспропорциями в 
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отрасли: дисбалансом в обеспеченности медицинскими кадрами медицинских 

организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую 

помощь; медицинских организаций, расположенных в сельской местности и в 

городах; дисбалансом в соотношении между количеством врачей и средних 

медицинских работников.  

Но в последние годы политика государства в вопросах кадрового 

обеспечения на селе кардинально изменилась. Это связано с претворением в 

жизнь национального проекта по улучшению демографической ситуации в 

России, регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными 

кадрами» национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Республики Башкортостан. Государство в полной мере осознало тот факт, что 

здоровье людей является национальным достоянием. Развернулась 

государственная крупномасштабная компания, в которую вовлечены все 

звенья, имеющие отношение к оздоровлению нации, внедрена Программа 

«Сельский фельдшер которая дала хорошие результаты: в сельских населенных 

пунктах увеличилась численность фельдшерского состава. С учетом 

положительных результатов принято решение о продлении программы в 2019 

году. С 2020 г. Правительством РФ, по поручению Президента РФ, было 

решено отменить возрастной ценз в программах «Земский врач» и «Земский 

фельдшер».  

 Таким образом, основные шаги по преодолению сложившего дефицита 

специалистов со средним профессиональным образованием на селе поставили 

перед образовательными учреждениями новые задачи при подготовке 

медицинских кадров. Это: пересмотр профессиональных ролей и совокупности 

умений; формирование у них мотивации к достижению высоких результатов.  

 Изменение организационной модели оказания медицинской помощи 

средними медицинскими работниками определяет новые стратегические задачи 

перед образовательными организациями, занимающимися подготовкой 
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медицинских кадров среднего звена. В «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации» отмечается, что непрерывность образования в течение 

всей жизни человека и преемственность уровней и ступеней образования 

входят в состав образовательных целей, ожидаемых результатов развития 

системы образования на период до 2025 года. Под непрерывным образованием 

будем понимать последовательное формирование способностей и творческого 

потенциала специалистов, готовых работать с пакетами современных 

технологий в изменяющихся внешних условиях, умеющих самостоятельно 

оценивать ситуацию и принимать ответственные решения. 

Эффективность подготовки специалистов в Туймазинском медицинском 

колледже и соответствие ее требованиям работодателей, обеспечивается 

созданием системы партнерских отношений учебного заведения с 

учреждениями здравоохранения и другими социальными партнерами. Процесс 

обучения базируется на совместных организационных мероприятиях по 

практическому обучению на всех его стадиях: формирование учебного плана и 

рабочих программ, контроля знаний и умений, курсового и дипломного 

проектирования, итоговой государственной аттестации, а также применением 

педагогических технологий моделирования производственной деятельности на 

базе учебного заведения. 

С целью совершенствования качества подготовки специалистов в 

колледже функционирует многоуровневая программа профессиональной 

ориентации будущих специалистов – «Школа - колледж-предприятие». 

Основные направления деятельности программы этой программы: 

«Абитуриент» - «Студент» - «Выпускник» - «Специалист» 

Учитывая проблему дефицита кадрового обеспечения медицинскими 

работниками на селе, приоритетные направления правительства в этом 

направлении, пристальное внимание мы уделяем потенциальным абитуриентам 

из сельской местности.  
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Профориентационная работа в колледже сегодня приобретает особое 

значение и становится важнейшим этапом подготовки образовательного 

процесса. 

Профориентационная деятельность колледжа рассматривается как научно 

обоснованная система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному 

и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как 

индивидуальные особенности личности, так и потребности работодателей. В 

колледже применяются различные активные и пассивные методы работы с 

будущими абитуриенами. Это выезды преподавателей в сельские школы для 

проведения бесед, использование печатной продукции, информационных 

стендов, рекламных щитов о деятельности колледжа и специальностях 

подготовки; проведение «Дня открытых дверей». Наиболее действенными 

являются активные методы: когда сами студенты участвуют в 

профориентационной работе, так как известно, что информация на уровне 

«ровесник – ровеснику» воспринимается с большим доверием. Студенты – 

волонтеры колледжа, проводят театрализованные выступления в сельских 

школах, проводят акции, тренинги, привлекают школьников старших классов к 

участию в них. Студенты выпускных групп, проходя преддипломную практику 

в районных больницах и в фельдшерско – акушерских пунктах проводят 

различные мероприятия в школах, реализуют разработанные совместно с 

преподавателями колледжа проекты с целью популяризации своей профессии. 

При проведении акций, таких как «Узнай свое давление», «Проверь себя и будь 

здоровой», «Белая ромашка» и других, студенты стараются привлекать к 

школьникам сельских школ, что значительно повышает интерес к профессии, 

как у самих студентов, так и у будущих абитуриентов.  

Следующая ступень программы – это работа со студентами, цель которой 

это формирование желания вернуться в родное село или в другую местность 

для работы на ФАПе. Профориентационная работа со студентами направлена 

на повышение качества подготовки, формирование дополнительных 
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компетенций, востребованных для будущего специалиста. Она способствует 

освоению обучающимися нового опыта деятельности, социальных ролей, 

коммуникации, профессионального поведения, качеств. Как известно, 

мотивирующим фактором в работе является интерес к своему делу. Под 

формированием профессионального интереса следует понимать становление 

профессионально значимых качеств и способностей, знаний и умений, 

творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, прежде 

всего, интерес к конкретному виду трудовой деятельности. В колледже 

функционируют различные кружки, исследовательские проекты. Студенты 

активно привлекаются к проведению тематических акций на селе, разработке 

программ по формированию здоровьесберегающего поведения у сельского 

населения. На базе колледжа систематически проводятся встречи с главами 

сельских поселений, главными врачами районных больниц, где обсуждаются 

приоритеты работы на селе. При проведении практических занятий 

преподаватели колледжа применяют активные методы обучения, включая в 

фонды оценочных средств, проблемные задания, связанные с работой 

фельдшера ФАПа. Эффективно отражается на выборе будущего места работы 

проведение научно – исследовательских конференций. Все эти мероприятия 

устойчиво повышают интерес к будущей профессии. Студенты выпускники, 

работая над дипломными проектами, как правило, проводят исследование на 

базе районных больниц и ФАПов. Целесообразно к работе с выпускниками по 

выбору места будущей работы привлечь психологов с целью помочь 

определиться с выбором на основе изучения своих способностей. Еще одним 

эффективным методом профориентаци выпускников может быть организация и 

проведение ознакомительных экскурсий на потенциальные места будущего 

трудоустройства выпускников. Проводя мониторинг трудоустройства 

выпускников – фельдшеров за 2018-2019 годы мы получили следующее: 37 

процентов молодых специалистов приняли решение работать в сельских 

ФАПах, что говорит, с одной стороны, об успешности профориентационной 
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работы в колледже, а с другой, что надо искать дополнительные пути 

привлечения молодых специалистов для работы в сельскую местность.  

Анализируя наше исследование, можно сделать вывод, что 

профориентационная работа колледжа будет результативной, если следовать 

следующим рекомендациям: 

1. Конкретизация целевых аудиторий абитуриентов для оптимизации мер 

и технологий профориентационной работы. Составление плана 

профориентационных мероприятий. 

2. Обучение будущих специалистов должно осуществляться в 

деятельностно-ориентированном направлении на основе использования 

интерактивных форм и методов обучения. 

3. Расширение перечня вопросов в фондах оценочных средств, связанных 

с применением профессионально ориентированных ситуаций, освоением 

различных функций и ролей будущих специалистов. 

4. Максимизировать взаимодействие студентов с представителями 

работодателя для разбора профессиональных задач, и развития у студентов 

способности адаптироваться к условиям труда в изменяющихся социально-

экономических условиях. 

Подводя итог, выделим основные направления профориентационной 

работы колледжа, которые, на наш взгляд, являются необходимыми для 

формирования у студентов позитивного отношения к работе в сельской 

местности: 

− Профориентационная работа с учащимися сельских школ и их 

родителями. 

− Поиск инновационных методов и форм профориентационной работы. 

− Выявление и реализация профориентационных возможностей 

различных программ (образовательных, воспитательных и т.д.) и научно-

исследовательских проектов. 



 

 

48 

 

− Формирование методов привлечения и обеспечения набора 

абитуриентов из отдаленных районов. 

− Укрепление взаимодействия с педагогами сельских школ. 

− Профориентационная работа со студентами. 

− Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 

 

Литература: 

1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

2. Государственная программа «Земский фельдшер» 

 

 

 

Сохранение здоровья студентов показатель качества образования 

 

Белобородова Н.С., доктор педагогических наук, профессор, директор 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г. Бирск 

 

Актуализация проблемы внедрения здоровьесберегающих технологий в 

современном образовательно-воспитательном пространстве высшего учебного 

заведения становится все более очевидной. Действительно, сегодня состояние 

здоровья всех субъектов образовательно-воспитательного процесса имеет 

смысл рассматривать как важный показатель качества образования и качества 

жизни. Так еще в 1987 году Европейский Совет по культурному 

сотрудничеству принят документ «Инновации в образовании», где новой 

составляющей его содержания становится направление - сохранение здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья субъектов образовательно-воспитательного 

пространства является приоритетным направлением функционирования 

современного общества, поскольку лишь здоровая нация в состоянии должным 

образом усваивать знания и в будущем заниматься производительно - полезным 

трудом. Профилактика заболеваний студентов является окупаемым 
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национальным вложением, более экономичным и результативным, чем 

дорогостоящее лечение. 

Здоровьесберегающие технологии образовательного процесса в 

современном мире стали предметом специального исследования в связи, с 

одной стороны, постоянно увеличивающимися интеллектуальными нагрузками 

современного образования, с другой - четко выраженной тенденцией снижения 

здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающих технологий прямо 

связана с привитием навыков и умений здорового образа жизни, расширением 

теоретических сведений о здоровье, составляющих его элементах, о 

жизнедеятельности здорового организма, его отдельных органов и систем, мера 

профилактики функциональных расстройств и развития болезненных 

состояний. 

В послании к Федеральному Собранию 2009 года Президент России 

сформировал четкий социальный заказ современной школе: «Главная задача 

современной школы — это раскрытие способностей каждого ученика, готовой 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном обществе. Школьное обучение 

должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать высоких целей, уметь реагировать на 

разные жизненные ситуации». Эти слова являются ключевыми и для 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Национальная базовая стратегия «Наша новая школа» включает в себя 

пять основополагающих компонентов: внедрение нового поколения 

образовательных стандартов; создание и развитие системы поиска и поддержки 

талантливых детей; пополнение школ новым поколением учителей; усиление 

ресурсной обеспеченности образования - введение новых норм проектирования 

школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных 

залов с использованием эффектов и достижений приоритетного национального 

проекта «Образование»; внедрение здоровьесберегающих технологий и 

минимизация рисков для здоровья в процессе обучения. 
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По большому счету перед обществом встает вопрос о необходимости 

создания новой сферы образовательного пространства, способного обеспечить 

реализацию здоровьесберегающих технологий с учетом инновационных 

подходов к педагогической деятельности. 

И то, что в Национальной базовой стратегии «Наша новая школа» одним 

из пяти основополагающих компонентов выделено внедрение 

здоровьесберегающих технологий и минимизация рисков для здоровья в 

процессе обучения, является особо актуальной и своевременной. 

Одним из основных вопросов в организации подходов, обеспечивающих 

конструктивность решения данной актуальной проблемы, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов. На наш взгляд, формирование 

профессионально - педагогической компетентности предполагает повышение 

методологического уровня профессиональных знаний в области 

здоровьесбережение, овладение теоретическими знаниями, практическими 

умениями в применении щадящих технологий здоровьесбережение детей, 

овладения техническими средствами и навыками инструментального 

исследования основных систем жизнеобеспечения обучающихся. 

Для реализации вышесказанного необходимо инициировать и 

обеспечивать запуск творческих потенциалов учебных заведений и 

педагогических коллективов, что является условием для планомерной 

интеграции в общеевропейское пространство и полноценного включения 

России в совместную работу в рамках Болонского процесса. Такой подход 

представляется как форма проявления инновационной активности в 

образовании. При этом мы четко осознаем, что образование, находящееся под 

влиянием интеграционных процессов в социальных сообществах, нуждается в 

выработке мета принципов, методологических подходов в государственной 

образовательной политике как на уровне федерального, так и на уровне 

регионального систем. Движение России в сторону Европейского 

политического и образовательного пространства является одним из важных 



 

 

51 

 

направлений в отечественной государственной образовательной политике и 

условием участия России в Болонском процессе, что следует рассматривать не 

только в контексте развития российской общеобразовательной и 

профессиональной школы, но и в контексте модернизации образования всего 

Европейского сообщества 

Анализ действующих технологий, альтернативных программ, моделей, 

определяющих содержание обучения студентов здоровьесберегающим 

технологиям в условиях вуза, показал, что во многих случаях им присущи 

существенные изъяны, которые не позволяют рассчитывать на результат, 

адекватный прилагаемым усилиям: цели определяются недостаточно 

операционально, планы действий зачастую повторяют традиционные планы не 

взаимосвязанных органично мероприятий, которые к тому же слабо 

сбалансированы с реальными ресурсами. Программы создаются с ориентацией 

на сегодняшний день без необходимого прогноза изменений в будущих 

образовательных потребностях, поэтому они не могут стать средством 

обеспечения целенаправленности изменений образовательных систем. 

Учитывая вышесказанное, мы выявили особенности, которые оказывают 

существенное влияние на успешность процесса обучения студентов 

здоровьесберегающим технологиям. Мы считаем, что будущий специалист 

образования, владеющий здоровьесберегающими технологиями, может быть 

сформирован только всей совокупностью разнообразных форм вузовской 

жизни, главными среди которых выступают учебная деятельность, общение и 

внеаудиторные формы деятельности. Успешность данного процесса зависит от 

целенаправленности, самодостаточности организации и подготовленности 

педагогов к деятельности такого рода. Педагогические условия макро- и 

микроуровня, реализация которых ведет к успешности данного процесса, могут 

и должны стать частью реального педагогического процесса, нацеленного на 

подготовку будущих работников образования. Мы также убеждены в том, что 

совокупность знаний, которая регламентируется и Государственными 
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образовательными стандартами, если не объединен единой целевой установкой, 

по отдельности не может охарактеризовать эффективность процесса и 

конечного результата подготовки будущих специалистов. 

Система обучения студентов здоровьесберегающим технологиям, на наш 

взгляд, должна представлять собой результат продуманной и взвешенной 

целостной образовательной политики, поскольку имеет очень сложную 

структуру, включающую в свой состав множество компоненте) и (цели, 

выраженные  в исходных концепциях; деятельность, обеспечивающая ее 

реализацию; субъекты деятельности, ею управляющие, ее организующие и в 

ней участвующие; отношении, рождающиеся в деятельности и общении; среда 

системы, определяющая н определенной мере ее содержание; управленческие 

структурные единицы в целом, обеспечивающие интеграцию всех компонентов 

в целостную систему и развитие этой системы). В данном случае, мы 

учитываем то, что особенность подготовки специалистов образования 

рассматривается и как система, и как организация, проявляющаяся в 

способности адаптироваться к условиям социума, сохраняя при этом свои 

характерные особенности. В плане управления ей необходимо учитывать 

главные положения рассмотренной теории самоорганизации системных 

объектен, к которым относятся: существование в системе нестабильных 

состояний, являющееся условием ее стабильного и устойчивого развития; 

будущее состояние системы притягивает, организует, формирует ее наличное 

состояние; поле развития системы определяется ее внутренними свойствами и 

должно содержать альтернативные пути. 

Инновационность в данном случаи должна быть выражена в содержании 

самого образования. Так, процесс обучения здоровьесберегающим технологиям 

студентов педагогического вуза мы рассматриваем как систему, в которой 

процессы подготовки будущих специалистов реализуются за счет совместной 

деятельности и взаимодействия людей (педагогов и студентов), 

соорганизованных в различные временные или постоянные институты на всех 
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уровнях. С этой точки зрения образовательный процесс предстает как сложное 

иерархическое организационно-структурное единство, внутри которого как 

относительно обособленные выделяются организационная структура (учебное 

занятие) и соответствующие организационные структуры образования 

(факультет, курс, академическая группа), организационные структуры 

управления самих образовательных учреждений. Процессы подготовки 

будущих специалистов, информация об их объектах, условия и результаты 

вместе с реализующими их организационно-оформленными инстанциями и 

участниками образовательного процесса образуют на каждом из указанных 

уровней соответствующие подсистемы, в которых реализуются 

образовательные программы. Взаимосвязанная совокупность разноуровневых 

подсистем образует общую систему образования. Как в общей системе, так и 

подсистеме едины: способ взаимоотношений с системой более высокого 

порядка; задачи; объекты; функции; организационная структура системы; 

организационные структуры входящих в ее состав институтов и механизмы. 

Мы считаем, что работа, направленная на реализацию данного важного аспекта, 

будет более эффективной, если обучение здоровьесберегающим технологиям 

студентов педагогических вузов будет осуществляться поэтапно на протяжении 

всех лет его обучения в вузе. 

При таком подходе в соответствии с процессуальными целями (цели, 

преследуемые при реализации данного проекта, должны быть предельно 

реалистичными и диагностичными, т.е. исходить из имеющихся возможностей 

с учетом актуального потенциала их реализации и соизмерятся с ожидаемыми 

результатами по внедрению новшеств) определяются следующие задачи: 

а) разработка концептуальной модели обучения здоровьесберегающим 

технологиям студентов педагогических вузов, которая обеспечит системное 

повышение их личностно - профессиональной квалификации; 
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б) разработка и проверка педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность развития профессиональной компетентности будущих 

педагогов; 

в) выявление оптимального соотношения теории с практикой (задачи 

оптимизации содержания обучения); 

г) установление эффективного соотношения между репродуктивными 

творческими методами в обучении (выбор ведущего метода), разработка 

методического обеспечения процесса подготовки; 

д) определение формы обучения и организации учебного процесса, 

адекватные выбранному методу(методам); 

е) разработка системы критериев оценки знаний, умений, навыков, 

позволяющая адекватно определить уровни их сформированное™; 

ж) определение индикативных показателей (критерии) результативности 

обучения здоровьесберегающим технологиям. 

Содержание процесса обучения будущих специалистов образования 

здоровьесберегающим технологиям определяется необходимостью дать 

основные сведения об условиях его формирования и сохранения, объединенные 

в ряд модулей: психолого-педагогической, медико-экологической и 

технологической. 

При этом, на наш взгляд, должно быть ликвидировано противоречие 

между необходимостью в глубокой методологической и общетеоретической 

подготовке педагогов и потребностью в усилении практически - прикладной 

направленностью этой подготовки. 

Именно поэтому одной из важнейших задач в содержании учебной» 

материала должна стать задача оптимального соотношения теории с практикой. 

Только в этом случае возможно выполнение одного из принципиальных 

положений дидактики, а именно: сочетание знаний и здоровьесберегающих 

технологий с пониманием и умением и с практического применения. Как 

показывает опыт, оптимальное сочетание теории с практикой обеспечивается 
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теорией, показывающей механизм поиска оптимальных вариантов при решении 

определен м и ч педагогических задач в соответствии со специализацией и 

практикой, позволяющей из достаточного количества вариантов выбрать 

оптимальный на основе данных теоретических положений. Принцип 

оптимального соотношения теории с практикой создает основу для развития 

способностей педагогов, определяет условия формирования интереса к 

изучению наук, а формирование такого интереса возможно только в том случае, 

когда теория носит максимально прикладной характер. 

Мы считаем, что активизация поиска новых форм организации 

деятельности вуза должна включать в себя важную задачу обновлении среды и 

пространства жизнедеятельности детей, их родителей, педагогом, которая 

должна определятся особыми характеристиками, основной в которых 

выступает обеспечение сохранения здоровья обучающихся. И данном 

направлении, на наш взгляд, функционирует одна из стратегий модернизации 

образования, и связана она прежде всего с созданием новых моделей 

образовательной среды в высшем педагогическом учебном заведении, 

воссоздающих предметно-пространственную развивающую среду, 

ознакомление студентов с которой оптимизирует процесс подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Все сказанное еще раз подтверждает 

своевременность появления национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

Смысл инициативы «Наша новая школа» заключается в создании 

современной школы, способной раскрыть личность ребенка, способной 

воспитать в детях интерес к учёбе и знаниям, стремление к духовному росту и 

здоровому образу жизни, способной быть современной, адекватной нашей 

жизни. Эти идеи также нашли свое отражение и национальном проекте 

«Образование», в государственной программе «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 
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2009-2012 годы», а также в целевых программах «Формирование гражданина 

нового Башкортостана», «Компьютерная система образования» и др. 

В этом аспекте мы также считаем необходимым отметить, что 

эффективность мониторинга такой деятельности и решения задач обучения 

здоровьесберегающим технологиям зависит от создания реальных условий той 

или иной образовательной системы. В обратном случае, как показывает 

практика, она может обеспечить лишь декларирование каких - либо идей, 

весомость которых трудно или невозможно проверить. Принцип оптимального 

соотношения теории и практики должен быть положен в основу построения 

взаимоотношений с органами управления образованием и образовательными 

учреждениями Республики Башкортостан. 

Развитие инновационных процессов в системе образования не позволяет 

педагогу ограничиваться усвоением определенной суммы знаний: необходимо 

овладевать умениями и навыками их использования в нетипичных 

производственных ситуациях, которые являются обязательным атрибутом 

инновационного развития. К технологиям инновационного обучения мы 

предъявляем следующие требования: диалогичность, деятельностно-

творческий характер, направленность на поддержку индивидуального развития 

студента, предоставление студенту необходимого пространства для принятия 

самостоятельных решений, выбора содержания и способов учения и поведения. 

Таким образом, интенсификация научно-методологического, 

информационного обеспечения процесса обучения здоровьесберегающим 

технологиям в педагогических вузах содействует становлению прогнозной 

информации в качестве важного педагогического ресурса, которым 

определяются стратегические векторы и ориентиры образования. Указанное 

определяет важность исследования инновационных характеристик высшего 

профессионального образования, частью которого выступает и наличие 

условий для реализации здоровьесберегающих технологий. 
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Организация эстетико-педагогических условий развития творческого 

мышления детей 6-9 лет 

 

Белобородова Н.С., доктор педагогических наук, профессор, директор 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г. Бирск 

 

Условия организации развития творческого мышления детей 6-9 лет 

имеют двустороннюю структуру, включающую педагогические и эстетические 

условия. 

Педагогические условия широко представлены в трудах пед£1Гошв 

Я.А.Коменского, А.С.Макаренко, А.Ф.Харламова, Ю.К.Бабанского, 

Ш.А.Амонашвили, Дж.Смита и др. Сначала остановимся на анализе 

педагогических условий, создаваемых педагогами в русле своей теории с точки 

зрения их применения в конкретной школьной и классной обстановке. 

Субъективно-объективные условия, способствующие развитию 

творческого мышления, заключается в создании эмоционально-благоприятной 

атмосферы в классном коллективе в результате субъективного взаимодействия 

педагога с детьми. Эта группа условий включает мажорный тон, 
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демократический стиль общения педагога с детьми, эмоционально-

психологическую комфортность каждого ребенка, свободу выбора творческих 

форм и методов творческой деятельности. Данная группа условий 

характеризуется образованием творческой атмосферы в группе, которая 

формируется на фоне эстетического отношения группы к выполняемой 

деятельности и эстетических проявлений межличностных отношений. 

Эстетическое отношение к выполняемой деятельности про является в 

следующих эстетических реакциях: эмоциональности, темпе, ритме, 

активности, заинтересованности, гармоничности действий, четкости 

реализации творческой деятельности. 

Д.Б. Никитин считает, что создание условий успешного развития 

творческого мышления надо начинать задолго до поступления ребенка и 

учебное заведение. В качестве таких условий он выдвигает следующие 

положения: 

− раннее начало развития творческих способностей; 

− окружить ребенка средой и системой отношений, которые бы 

стимулировали его разнообразную творческую деятельность; 

− максимальное напряжение сил, которые вытекают из самого 

характера творческого процесса; 

− представление ребенку большей свободы в выборе деятельности, 

способов работы, чередовании дел; 

− ненавязчивая, доброжелательная помощь взрослого. 

Итак, вышеперечисленные факторы, составляющие часть субъективно-

объективных условий, касающиеся развития творческого мышления 

посредством создания соответствующей эмоционально-психологической 

комфортности ребенка, можно определить как социально- эмоциональные 

условия. 
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Более четко отражают субъективно-объективные факторы, 

способствующие формированию у младших школьников заинтересованности в 

учении, педагоги О.С. Богданова и В.И. Петрова: 

− активная позиция ребенка в процессе обучения, выбор методов и 

приемов, активизирующих познавательную деятельность детей. Когда дети 

выступают как соучастники добывания новых знаний; 

− включение детей в разнообразные виды психической деятельности, 

где развивается не только интеллектуальная, но и эмоционально-волевая сфера 

психики, познавательные процессы и интересы; 

− осуществление разнообразных форм взаимодействия программного 

материала с личным опытом ребенка, окружающей жизнью. 

Данные педагогические условия активизации познавательной 

деятельности детей, лежащие в основе творческого мышления, которые можно 

отнести к субъективно-объективным, создаются непосредственно в учебно-

воспитательном процессе (1, с.36). 

Итак, вышеперечисленные факторы, составляющие часть субъективно- 

объективных условий, касающиеся развития творческого мышления 

посредством создания соответствующих эмоционально-психологической 

комфортности детей во время учебно-воспитательною процесса, можно 

определить как социально-эмоциональные условия. 

К традиционным методам, предложенным Ю.К. Бабанским и М.II 

Махмутовым (репродуктивный, поисковый и др.), направленным на 

активизацию учебно-познавательной деятельности, можно добавить еще 

несколько методов организации и осуществления творческой деятельности: 

− индивидуально-личностного творческого примера педагога, так и 

окружающих ребенка людей; 

− иллюстративно-эвристический метод, когда рассказ, демонстрация 

картин, лекция и так далее, преподносятся не педагогом, а учеником для 
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объяснения и доказательства индивидуального решения творческой 

деятельности; 

− синтетической деятельности по единовременному восприятию 

слуховой, зрительной, осязательной информации по созданию ассоциа- тивно-

синтетических образов; 

− психологического тренинга (3, с.143). 

Специфика функционирования творческого мышления требует, помимо 

общепринятых, использование соответствующих специфических форм 

организации деятельности по развитию данного процесса. 

Использование в педагогической деятельности творческих форм и 

методов работы включается в эстетическое содержание учебно- 

воспитательного процесса, которые характеризуются оригинальностью, 

образностью, новизной и эмоциональностью, доступностью и 

целесообразностью, возможностью импровизации. Данное содержание учебно- 

воспитательного процесса предполагает создание эстетических продуктов 

деятельности, побуждающих к дальнейшей творческой деятельности. 

Другое важнейшее условие проявление творчества в художественной 

деятельности - организация интересной содержательной жизни ребенка в 

образовательном учреждении и семье; обогащение его яркими впечатлениями, 

обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит 

основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для 

работы его воображения. Этот опыт создается всей системой деятельности 

ребенка (наблюдения, занятия, посещение выставок, театра, общения и т.п.) и 

служит основой для рисунков, поделок и т.д. Впоследствии впечатления, 

полученные детьми, служат и источником тем специальных занятий по 

изобразительной деятельности. 

Другим условием развития детского творчества является обучение как 

организованный взрослым процесс передачи и активного присвоения ребенком 

изобразительной деятельности в целом. То есть в сферу обучения входят, и 
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формирование способности откликаться на окружающий мир, и потребности 

выражать свое мировосприятие в художественной форме, потребность в 

творчестве и стремление выполнить работу для других людей. Такая 

постановка вопроса изначально обусловлена спецификой деятельности, ее 

художественно- творческим характером. Освоение соответствующих знаний, 

умений при обучении художественной деятельности должно быть средством, а 

не конечной целью (об этом неоднократно писали Е.А.Флерина, Н.П.Сакулина, 

Л.А.Раева, Б.М.Неменский, В.А.Мелик-Пашаев). В процессе обучения 

формируются знания, способы действия, развиваются способности, 

позволяющие ребенку реализовать любой замысел. Для этого знания и умения 

должны быть гибкими, вариативными, навыки - обобщенными, то есть 

применимые дополнительным, усиливающим, а не перекрывающим 

воздействие на ребенка собственно изобразительной деятельности. Б.М.Теплов 

отмечал, что единственного приема стимуляции детского творчества не может 

быть, тем более что творчество индивидуально. В связи с этим он говорил о 

необходимости индивидуального подхода к детям. 

Учет индивидуальных особенностей ребенка - одно из основных условий 

развития творчества в процессе обучения. Важно учесть и темперамент, и 

характер, и особенности некоторых психических процессов (например, 

доминирующий вид воображения), и даже настроение ребенка в день, когда 

предстоит творческая работа (2, с.98). 

Создание изложенных выше условий развития творчества у детей вполне 

по силам любому педагогу. Необходимо только помнить о весьма 

существенном замечании Б.М. Теплова: художественное восприятие и 

художественное творчество остаются действительно эстетическими только при 

том условии, если они доставляют эстетическое наслаждение. 

Следовательно, эстетический и педагогический аспекты включены во все 

группы условий и тесно связаны между собой, что позволяет считать 
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предложенную систему условий, способствующих развитию творческого 

мышления - эстетико-педагогическими. 

 

Литература: 

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: 

Общедидактический аспект. 

2. М.: Педагогика, 1977. - 256с. 

3. МухинаВ.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. - М.: Педагогика, 1981. - 239с. 

4. Щербаков B.C. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. - 

М.: Просвещение, 1969. -271 с. 

 

 

 

Содержание деятельности педагога по созданию оздоровительно-

образовательной системы дошкольного учреждения 

 

Белобородова Н.С., доктор педагогических наук, профессор, директор 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г. Бирск 

 

В условиях социально-экономических преобразований нашего общества 

проблемы воспитания подрастающего поколения резко обострились: 

невозможность для многих детей приобщиться к различным, ранее доступным 

формам образования; сокращение числа учреждений дошкольного базового и 

дополнительного образования; мест отдыха для детей и подростков, рост числа 

беспризорных и проявлений жестокого обращения с детьми, низкий 

социальный статус родителей — эти проблемы негативно отразились на уровне 

физического, психического и социального здоровья детей и подростков. 

Особую тревогу вызывают проблемы, связанные с ухудшением состояния 

здоровья как общества в целом, так и отдельной личности. 
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Отсутствие новых подходов к оздоровлению нации уже привели к тому, 

что практически целое десятилетие эта сфера не подвергалась качественным 

изменениям. 

Ценой всего этого стало снижение уровня физического здоровья нации. 

Социологические, демографические, психологические и другие данные, 

отражающие динамику состояния здоровья российских детей, свидетельствуют 

о катастрофическом росте детской заболеваемости. 

Быть здоровым должно стать престижным, войти в определенных слоях 

населения в моду. Особая тема - это роль образовательных учреждений в 

формировании здорового образа жизни. Здесь важно возродить привычку 

дорожить своим здоровьем, быть в форме. Никакие наши усилия не принесут 

результатов, если в самом обществе будут прививаться ценности культуры не 

только духовной, что, конечно, очень важной, но и физической культуры. Если 

они не будут воспитываться в образовательных учреждениях и семье, 

поощряться всем обществом. Если каждый человек не осознает собственную 

ответственность за свое здоровье. 

Поэтому стало необходимым поднять проблему оздоровления российских 

детей на государственный уровень и признать ее приоритетность и 

актуальность. 

На сегодняшний день назрела необходимость в исследовании проблемы 

возможностей дошкольных образовательных учреждений в контексте 

социально-оздоровительных мероприятий. Большинство психологических, 

педагогических исследований рассматривают деятельность дошкольных 

образовательных учреждений в их замкнутом, закрытом варианте. При этом 

явно недооценивается и не уделяется должное внимание проблемам 

использования воспитательных возможностей семьи, микросреды 

дошкольников в целях их социального воспитания. 

В настоящее время образование перестает быть закрытой системой. 

Найден выход из создавшейся ситуации в создании социальных центров по 
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месту жительства, интегрирующих свою деятельность в области физкультурно-

оздоровительной, культурно-досуговой, правовой сфер. Возникает 

необходимость объединения усилий педагогов в области оздоровительно-

образовательной и социально-педагогической работы. Следует учесть, что 

формирование основ здоровой личности, здоровой семьи, накопление опыта 

взаимодействия с социальной сферой лучше начать с момента поступления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Это позволит создать 

благоприятную социально-педагогическую среду развития детей, для 

формирования основ здорового образа жизни, их активного вхождения в 

социум, расширит его представления об окружающем мире, человеческих 

отношениях и деятельности. 

Важнейшим условием создания такой среды является фон отношений или 

психологический климат. Психологический климат дошкольного 

образовательного учреждения — это качество отношений между участниками 

педагогического процесса. Комфортная, доброжелательная атмосфера создает 

оптимальные условия для обучения и развития ребенка. 

Развитие ребенка, как в семье, так и в дошкольном образовательном 

учреждении во многом определяется характером сложившихся отношений и 

личностью самих воспитателей, поэтому важнейшим качеством современного 

педагога является способность создать «поле любви» т.е. оптимальную 

обстановку с точки зрения физического и эмоционального комфорта. 

Исходной предпосылкой эффективности профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования является их готовность к деятельности. 

Современные ученые рассматривают готовность к деятельности с двух 

позиций: 

- как психическое состояние, установку на активное действие 

(Е.С.Кузьмин, Н.Д.Левитов, В.Н.Мясищев и др.); 
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- как личностное качество, психическое образование, обеспечивающее 

эффективность деятельности (Е.П.Белозерцев, М.И.Дьяченко, И.А.Зимняя, 

Л.А.Кандыбович и др.). 

Мы придерживаемся второго подхода и рассматриваем готовность 

педагога дошкольного образования к организации открытой оздоровительно-

образовательной системы как интерактивное качество личности субъекта 

деятельности, сущность которого составляет взаимодействие ценностно-

мотивационного, содержательно-процессуального и ориентировочно-

профессионального компонентов. 

 

 

 

Применение инновационных технологий в образовательном процессе 

для повышения качества подготовки обучающихся СПО 

 

Нугаева В.Р., преподаватель  

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж», г. Сызрань 

 

Приоритеты развития среднего профессионального образования (СПО) 

определены в законодательных инициативах Президента Российской 

Федерации, документах стратегического планирования (национальный проект 

«Образование», указе Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» и др.), ряде подзаконных актов 

Минпросвещения России. Эти документы адресованы государственным 

институтам, ответственным за формирование страны, корпорациям, 

формирующим требования к квалификации работников, самим молодым 

гражданам, использующим инфраструктуру СПО при достижении целей 

профессионального и личностного роста, построении карьеры и реализации 

собственных жизненных планов [1]. 

Система среднего профессионального образования – один из институтов, 

ответственных за кадровое обеспечение технологического развития, выявление 



 

 

66 

 

и развитие способностей и талантов детей и молодежи, их профессиональный 

рост и успешную социализацию.  

Важнейшее направление развития СПО – обеспечение практического, 

прикладного характера подготовки, приближение содержания и методик 

обучения к реалиям производственного процесса. В 2017 г. к числу форм 

государственной итоговой аттестации в организациях СПО был отнесен 

демонстрационный экзамен. Процедура демонстрационного экзамена 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной деятельности. Распространение 

в системе СПО демонстрационного экзамена входит в число главных 

приоритетов федерального проекта «Молодые профессионалы». Наряду с 

показателями охвата, в федеральном проекте заложено и достижение 

качественных показателей: не менее половины студентов и выпускников СПО, 

участвующих в демонстрационном экзамене, должны показать уровень 

владения выбранной профессиональной компетенцией, соответствующий 

национальным или международным стандартам мастерства. 

В настоящее время система среднего профессионального образования 

претерпевает значительные изменения, обусловленные социально- 

экономическими, политическими, духовно-культурными преобразованиями в 

обществе. В Федеральном Законе «Об образовании» говорится о том, что 

необходимо «…создание условий для ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в 

образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и 

направленной на более полную реализацию права на образование…». 

Современная система образования основывается на модернизации 

образовательного процесса путем создания и внедрения новых, современных 

технологий, методов и форм обучения, так как должна отвечать требованиям 

соответствия знаний, умений и навыков специалиста не только 

функциональным профессиональным обязанностям, но и потребностям рынка 
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труда. В соответствии с требованиями к условиям реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена СПО образовательное учреждение 

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализ 

производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Необходимо сделать процесс 

обучения более эффективным за счет использования современных 

образовательных технологий, способствующих более эффективному 

восприятию учебного материала.  

Использование в педагогической деятельности различных 

образовательных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию 

обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий, 

добиваться запланированных результатов в своей профессионально-

педагогической деятельности.  

В современном профессиональном образовании требуется внедрение 

инновационных подходов к обучению, которые отвечали бы современным 

условиям и способствовали оптимальному решению образовательных проблем. 

Инновационный подход к организации обучения — одно из главных 

направлений образования нового поколения. Выбирая обучающие 

инновационные технологии, методы и определения их целесообразности, 

нужно ориентироваться на цели и идеи самого обучения, способы их 

постановки через содержание, структуру и учебную деятельность, на средства 

управления, материально-техническое и методическое обеспечение процесса 

обучения, на критерии его рациональности, интенсивности и эффективности, 

специфику преподавания экономических дисциплин [2].  
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На сегодняшний день очевиден тот факт, что обучающиеся больше, чем 

когда-либо, должны уметь решать сложные задачи, критически анализировать 

обстоятельства и принимать продуманное решение на основе анализа 

соответствующей информации. 

Для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности 

обучающихся на основании «Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы» преподавателями ГБПОУ 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж» ведется работа по внедрению в 

практику новых методов и форм финансового образования на основе 

информационно-коммуникационных технологий и методик интерактивного 

обучения на занятиях по общеобразовательным дисциплинам и во внеурочных 

мероприятиях. Обучающиеся с удовольствием участвуют в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности. Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 

помогает обучающимся из любой точки России получить равный доступ к 

финансовым знаниям, предоставляет возможность «живого» общения с 

профессионалами финансового рынка, способствует формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. 

Участие обучающихся во Всероссийских онлайн-зачетах «ФинЗОЖ 

Фест», онлайн-олимпиадах, в мероприятиях «Всероссийских недель по 

финансовой грамотности» позволяют повысить уровень финансовой 

грамотности. Обучение финансовой грамотности на уроках развивает у 

обучающихся экономический образ мышления, воспитывает ответственное и 

нравственное поведение в области экономических отношений в семье, 

формирует опыт применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики. 

В настоящий момент в практике преподавания дисциплины «Экономика» 

применяются самые различные педагогические инновационные технологии 

обучения: информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), технология 

проектного обучения, мультимедийные технологии. 
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Применение информационных технологий в образовательном процессе 

делает занятия инновационными, стимулирует креативную и познавательную 

активность обучающихся, способствует формированию профессиональных и 

общих компетенций выпускника. Положительной стороной использования 

современных информационных технологий в образовательном процессе 

является применение электронных учебников, которые делают изучаемый 

материал более наглядным (а значит, и запоминаемым), позволяют не только 

воспроизводить на экране сложные, многомерные объекты и процессы, но и 

активно участвовать в этом самому обучающемуся.  

В последнее время всё больше внимания уделяют таким технологиям, где 

преподаватель выступает не источником учебной информации, а является 

организатором и координатором творческого учебного процесса, направляет 

деятельность обучающихся в нужное русло, при этом учитывая их 

индивидуальные способности. Среди подобных технологий наиболее известна 

технология личностно-ориентированного обучения. Данная технология стоит 

на одном из первых мест по значимости и связанными с нею ожиданиями по 

повышению качества образования.  

Личностно-ориентированное обучение – способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается учёт возможностей и способностей 

обучаемых, а также создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. Обучаемый становится субъектом 

деятельности, осуществляет её целостно на всех этапах, осознаёт процесс 

обучения и управляет им. Преподаватель становится координатором, 

организатором деятельности обучаемых, в процессе которой учит их 

овладевать способами и приёмами учебной деятельности, формирует критерии 

и навыки самоанализа.  

В практике преподавания экономических дисциплин активно 

используется метод проектов. Инновационная образовательная проектная 

деятельность направлена на индивидуальное развитие познавательных 
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интересов и творческих способностей обучающихся, является эффективной 

формой организации учебного процесса. В основе методов проектов лежит 

развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

приобретать знания, ориентироваться в информационном потоке, развитие 

критического мышления и творческих способностей. Метод проектов всегда 

предусматривает решение некоторой проблемы, которая, с одной стороны, 

предполагает использование разнообразных методов и средств обучения, а с 

другой — объединение знаний и умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих отраслей. На данный момент существует 

большое многообразие типов проектов. Такой проект подразумевает хорошо 

продуманную структуру, определение функций каждого участника, подробный 

план всей деятельности его партнеров, четкие результаты совместной 

деятельности и участие каждого в достижении конечного результата. Здесь 

особенно важна хорошая подготовка организационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 

стараний в организации презентации полученных результатов и возможных 

способов их включения в практику, а также организация систематической 

внешней оценки проекта [3] .  

Внедрение современных инновационных образовательных технологий 

раскрывает неограниченные возможности для повышения качества подготовки 

обучающихся. Использование современных образовательных технологий в 

процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности педагога. 

Это способствует значительному повышению качества образования, что ведет к 

решению главной задачи образовательной политики.  
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ГЛАВА 2. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

Цифровая грамотность современного педагога 

 

Маслова Н.Е., преподаватель  

ГАПОУ Саратовской области «Балаковский медицинский колледж», 

г.Балаково 

 

«Цифровая грамотность — это способность безопасно и надлежащим 

образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, 

создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых 

устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной 

жизни». 

Данная сфера стала неотъемлемой частью современного педагогического 

процесса. Она включает в себя умения работать с цифровыми устройствами и 

программным обеспечением, умения использовать Интернет-ресурсы и 
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социальные сети, а также умения анализировать и интерпретировать цифровую 

информацию. 

Российское научно-исследовательское сообщество имеет серьезный задел 

в исследовании цифровой грамотности. Первые работы, описывающие схожие 

знания и навыки (А. П. Ершов, И. В. Соколова, В.Н. Михайловский и др.), 

определяли их как «информационную грамотность», то есть осознание 

человеком главных идей информатики, представление о роли информационных 

технологий в жизни общества, умение работать с информационными потоками. 

В 2018 году Аналитическим центром НАФИ прошло первое в России 

комплексное измерение уровня цифровой грамотности. В масштабах 

исследования были исследованы значения индекса цифровой грамотности 

среди россиян в целом, так и для отдельных социальных подгрупп. 

  По итогам исследований учителя школ, и преподаватели вузов владеют 

высоким уровнем цифровой грамотности, который существенно превышает 

среднероссийский уровень. Так, по России в целом индекс цифровой 

грамотности взрослого населения по подобной методике измерения составляет 

52 п. п. из 100 возможных. 

Современный педагог должен быть готов использовать цифровые 

технологии в своей работе, создавать электронные учебные материалы, 

организовывать онлайн-курсы и вебинары, а также использовать различные 

цифровые инструменты для обратной связи и оценки знаний учащихся. 

Если сопоставлять уровень цифровой грамотности преподавателей и их 

воспитанников, можно отметить, что уровень цифровой грамотности педагогов 

превышает уровень цифровой грамотности подростков 12–17 лет и молодых 

людей 18–24 лет, несмотря на то, что и представители данных целевых 

подгрупп продемонстрировали достаточно высокий уровень цифровой 

грамотности — 73 п.п из 100 возможных — среди подростков (14–17 лет)13, и 

77 п. п. из 100 возможных — среди молодых людей в возрасте 18–24 года. 



 

 

73 

 

Для оценки каждой из 5 компонент индекса цифровой грамотности 

применялись 3 вопроса, направленных на выявление знаний, навыков и 

способностей педагогов в той или иной сфере работы с цифровыми 

технологиями и информацией. 

Признаки информационно грамотного человека: 

- понимает роль и степень влияния информации на жизнь (знания) 

- умеет искать и находить информацию на разных ресурсах (навыки) 

- понимает пользу и вред информации (установки) 

Признаки компьютерно грамотного человека: 

- понимает технические составляющие компьютера17 и принципы их 

взаимодействия (знания) 

- легко использует цифровые устройства вне зависимости от платформы / 

интерфейса (навыки) 

- понимает «предназначение» компьютера и целей его использования 

(установки) 

Признаки коммуникативно грамотного человека: 

- понимает отличия цифровых коммуникаций от живого общения 

(знания) 

- умеет использовать современные средства коммуникации —социальные 

сети, мессенджеры(навыки) 

- осознает наличие особой этики и норм общения в цифровой среде 

(установки) 80% учителей школ и 87% преподавателей вузов способны назвать 

наиболее распространенные сегодня мессенджеры и социальные сети. 

Свободно могут использовать для общения современные средства 

коммуникации по 89% учителей школ и преподавателей вузов. Большинство 

учителей школ (97%) и преподавателей вузов (94%) убеждены, что в интернете 

должны соблюдаться общепринятые нормы уважительного общения. 

Признаки медиа грамотного человека: 

- понимает многообразие источников информации, форм и каналов её 
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распространения (знания) 

- умеет искать новости в разных источниках, проверять их полноту и 

достоверность (навыки) 

- критично относится к информационным сообщениям, новостям 

(установки) 

Большая часть учителей школ и педагогов вузов (по 86% соответственно) 

считают, что любой пользователь может разместить в интернете любую 

новость или сообщение, которые смогут увидеть тысячи людей. В основном все 

учителя школ (93%) и преподаватели вузов (95%) знают, как всегда быть в 

курсе последних событий и новостей — где прочитать, посмотреть, услышать 

последние новости. 85% учителей школ обладают критической установкой, 

считая, что ни одно СМИ не является полностью независимым и объективным 

и поэтому может случайно или намеренно исказить информацию. Среди 

преподавателей вузов критическое отношение к СМИ демонстрируется 

значимо чаще — 91%. 

Результаты оценки уровня цифровой грамотности демонстрируют, что 

две трети учителей и преподавателей имеют достаточно знаний, навыков и 

следуют верным установкам. Тем не менее существует необходимость развития 

у педагогов: знаний в области современной компьютерной техники и 

программного обеспечения, а также принципов их работы навыков 

использования современных технологий (гаджетов и приложений) установок в 

области верификации информации из интернета и СМИ и в отношении пользы 

современных гаджетов для повседневной жизни человека.  

Цифровая грамотность в современном обществе необходима не только 

для осуществления личной коммуникации, но также для работы и обучения. 

Каждый педагог должен быть готов к использованию новых технологий в 

учебном процессе. Цифровая грамотность современного педагога 

рассматривает следующие основные компоненты: 
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1. Знание базовых технологий. Педагог должен помнить, что технологии 

регулярно обновляются и обновлять свои знания, чтобы быть в тренде. Это 

могут быть базовые знания о работе с компьютером, Microsoft Office, 

интернетом, облачными сервисами. 

2. Способность к выбору и оценке контента. Для успешной работы с 

цифровыми технологиями педагогу необходимо уметь выбирать эффективный 

контент. Он может использовать рейтинг сайтов, отзывы пользователей, 

качество информационного контента и т.п. 

3. Организация учебного процесса с использованием новых технологий. 

Цифровые технологии могут помочь педагогу организовать и распределить 

задания, проверить и оценить знания детей. 

4. Использование социальных сетей и других онлайн-коммуникаций для 

обучения и работы. Современный педагог должен знать популярные 

социальные сети (например, Vkontakte, Facebook, Telegram), чтобы 

организовывать коммуникацию с учениками вне школы. 

5. Использование электронных учебников и онлайн-курсов. Современный 

педагог также должен уметь использовать цифровые ресурсы для обучения. 

Курсы на Coursera или edX, электронные учебники, онлайн-материалы могут 

помочь не только разнообразить, но и обновить учебный процесс. 

  Современная школа становится все более цифровой и интерактивной. 

Цифровая грамотность становится обязательной, что позволяет педагогам 

улучшать свои навыки и передавать их своим ученикам, а также получать 

доступ к различным средствам и ресурсам для обучения и общения с 

учениками. 

Цифровая грамотность педагога является ключевым фактором в 

подготовке учащихся к современной жизни и будущей профессиональной 

деятельности, и ее развитие является одним из приоритетов в современной 

педагогике. 
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В целом, цифровая грамотность требует от педагога постоянного 

самообразования, изучения новых технологий и обновления своих умений и 

знаний. Необходимо также учитывать возможные риски и проблемы, связанные 

с цифровыми технологиями, и научить учеников правильно и безопасно 

использовать интернет. 
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Применение современных инновационных технологий в образовании 

 

Рачкова И.Н., преподаватель биологии и химии 

ГАПОУ «КМК», г.Казань 

 

Роль современного педагога в информационной культуре – стать 

координатором глобального информационного потока. Учитель, идущий в ногу 

со временем, сегодня психологически и технически готов использовать 

информационные технологии в преподавании. При использовании 

информационных технологий в работе не важен стаж работы педагогов и 

образование, а важно желание и стремление освоения данных технологий. 

Внедрение современных информационных технологий в учебный процесс 

позволяет преподавателю: 

• организовать многообразие форм учебно-познавательной деятельности 

на уроках; 

• активизировать индивидуальную работу учащихся; 

• компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке 

урока, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового материала, 

закреплении, повторении и контроле полученных знаний. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. В практике информационными 

технологиями обучения называют все специальные технические технологии, 

использующие информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео). 

Любая педагогическая технология – это информационная технология, так как 

основой технологического процесса обучения являются получение и 

преобразование информации [2].  

Применение информационных технологий в процессе обучения 

повышает общий уровень учебного процесса, усиливают познавательную 

активность учащихся. Конечно, для этого педагогу необходимо овладеть рядом 

важных умений, таких как: технические-умения, необходимые для работы на 
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компьютере в качестве пользования стандартного программного обеспечения; 

методические-умения, необходимые для грамотного обучения школьников; 

технологические-умения, необходимые для грамотного использования 

информационных средств обучения на разных уроках. 

Компетентное использование современных технологий преподавателем 

увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого 

потенциала учащегося. Для повышения эффективности применения новых 

инфокоммуникационных технологий в учебном процессе необходимо 

повышать качество электронных учебных пособий и программного 

обеспечения, для чего необходимо развивать научно-техническое 

сотрудничество университетов по этой проблематике. Постепенное накопление 

образовательных информационных ресурсов и инновационных технологий 

займут достойное место в образовательном процессе, и станет возможным 

формирование на их основе разного уровня программ подготовки и 

переподготовки специалистов. 

Информационное образование охватывает собой все стороны жизни 

человека и общества. В сферу и про¬цесс информационного образования 

органично должны быть включены семья, школа, колледж, вуз, различные 

формы повышения квалификации и образования взрослых, средства массовой 

информации, информацион¬ные органы, учреждения культуры и искусства. 

Целесообразность применения компьютерных технологий в 

образовательном процессе определяется тем, что с их помощью эффективно 

реализуется такие дидактические принципы как доступность, наглядность, 

сознательность, активность и т.д. [1]. 

Благодаря использованию компьютерных технологий появляется 

возможность построения открытой системы образования. Совершенствуются 

методы и технологии формирования содержания образования. Система 

образования становится более гибкой, за счет автоматизации многих рутинных 

процессов, ее реакция на изменения в окружающем мире ускоряется. 
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Современные методы организации учебного материала повышают 

эффективность его использования, а внедрение компьютерных технологий дает 

возможность выбора оптимального набора технологий для организации 

образовательного процесса, повышается оперативность и адекватность 

механизмов управления системой образования. 

Во-первых – использование информационных технологий, таких как 

Интернет в процессе обучения. Доступность и возможность выхода учащихся в 

Интернет студентам на практических занятиях, с целью использования 

информационных ресурсов, таких как: электронные учебники, свободной 

энциклопедии (wikipedia). 

Вторая рекомендация –проведение он-лайн лекций между 

преподавателями средних и высших учебных заведений городов России. К 

примеру, проведение лекции, семинаров и практических заданий по 

дисциплинам специальности. Это обеспечивает возможность общения с 

учеными ведущих университетов страны. 

Компьютерные технологии открывают возможность преподавателям 

отказываться от свойственных традиционному обучению рутинных видов 

деятельности преподавания, предоставив ему возможность использовать 

интеллектуальные формы труда, освобождая от изложения значительной части 

учебного материала. Использование новых технологий дает возможность 

обучающемуся не только лучше выучить предмет, и научится владеть 

полученными навыками. 

Переход современного общества к информационной эпохе своего 

развития вызывает в качестве одной из основных задач, стоящих перед 

образованием, формирование основ информационной культуры будущего 

специалиста. Понятно, что информационная культура является одним из 

слагаемых общей культуры. Наиболее существенными ее атрибутами 

признаются "глубокое, осознанное и уважительное отношение к наследию 
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прошлого, способность к творческому восприятию и преобразованию 

действительности в той или иной жизненной сфере" [2]. 

 Информатизация образования и развитие информационного общества 

тесно взаимосвязаны. С одной стороны, становление информационного 

общества существенно влияет на проникновение информационных технологий 

во все сферы образовательной деятельности, с другой стороны именно 

информатизация образования, способствует формированию информационной 

культуру членов общества и способствует его информатизации [1]. 
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Применение цифровых образовательных технологий при реализации 

опережающего профессионального образования в Аркадакском филиале 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

Афандиева В.В., преподаватель  

Курилова Е.Г., преподаватель  

Аркадакского филиала ГАПОУ СО «СОБМК», г. Аркадак 

 

Мир в наше время стремительно развивается. Все сферы жизни 

современного человека наполняют различные инновации, научные разработки, 

новые технологии. Сфера образования не стала исключением. Современное 

общество предъявляет к выпускникам средних учебных заведений высокие 

требования. Молодые специалисты должны быть конкурентоспособными, 

должны иметь комплекс качеств, необходимых для их успешной социализации 

и адаптации к условиям внешнего мира за пределами СПО: универсализм, 
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профессионализм, мобильность на рынке труда, умение учиться всегда и везде. 

И как следствие, образовательным организациям необходимо строить свою 

деятельность таким образом, чтобы их выпускники были востребованы на 

рынке труда.  

В сфере современного образования и экономики появилось новое понятие 

«Опережающее профессиональное образование». Это образование также 

является неотъемлемым пунктом для того, чтобы выпускники были 

конкурентноспособными. 

Давайте для начала выясним что же такое «Опережающее 

профессиональное образование». Опережающее профессиональное обучение 

предполагает получение выпускником, находящимся еще в стенах учебного 

заведения, дополнительной профессии (специальности) или квалификации, 

позволяющей ему быть востребованным на рынке труда. По итогам 

опережающего обучения студент имеет больше гарантий и возможностей при 

трудоустройстве. 

Один из необходимых условий решения данной задачи является 

применение цифровых технологий при реализации опережающего 

профессионального образования. Данная деятельность берет свое начало с 2016 

года, когда началась реализация федерального проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», утвержденного 

Правительством Российской Федерации в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. На основании данного 

документа начата «модернизация системы образования и профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена», приводятся образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко 

внедряются цифровые инструменты учебной деятельности и включаются в 

информационную среду. Все это дает возможность обеспечить обучения 

граждан по 404 индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в 

любое время и в любом месте» [3, с. 108]. Следовательно, система среднего 
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профессионального образования должна по мере своих возможностей помочь 

обществу с процессом перехода в цифровую эпоху, направленную на рост 

производительности труда, его новые типы, на удовлетворение новых 

потребностей человека.  

Современные цифровые ресурсы, используемые в повседневной 

деятельности человека, позволяют решить многие проблемы и вопросы 

традиционного и нетрадиционного обучения: скорость освоения программы, 

выбор преподавателя, форм и методов обучения.  

Сегодня чаще всего говорят об опережающей подготовке специалистов, 

которые еще не успели покинуть стены учебного заведения, и с этой задачей 

помогает лучше всего справиться применение цифровых образовательных 

технологий в учебном процессе.  

С недавнего времени выпускники нашего колледжа имеют возможность 

обучаться по программам опережающего профессионального образования. 

Применение цифровых технологий помогают сделать обучение боле 

доступным и востребованным. Использование данной технологии экономит 

время студентов и преподавателей, расширяет виды и формы контроля 

теоретического материала. В нашем колледже имеется одно отделение 

«Сестринское дело». Мы выпускаем специалистов среднего звена по 

квалификации «Медицинская сестра/ Медицинский брат». Выпускники 

колледжа на последнем курсе могут пройти курсы переподготовки по более 

узким специальностям, а также пройдя курсы переподготовки получить диплом 

о втором образовании. 

Таким образом мы вовлекаем будущих специалистов в процесс 

реализации опережающего образовательного образования с применением 

цифровых технологий. 
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О роли и месте среды в воспитании личности ребенка размышляли 

многие видные мыслители XIX столетия Ф.М. Достоевский, П.Ф. Каптерев, 

А.Ф.Лазурский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. В начале XX века 

в отечественной науке появляется целое научное течение - педагогика среды 

(П.П. Блонский, Н.И. Иорданский). Исследователями данного направления 

среда принимается за главный фактор воспитания ребенка. Цель данной статьи 

состоит в определении роли ИТ в формировании инновационной среды в СПО. 

Очень часто инновационные технологии рассматриваются как контраст 

традиционным, хотя они несомненно взаимосвязаны. Традиционные 
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технологии – технологии, построенные на объяснительно-иллюстративном 

способе обучения. При использовании данной технологии учитель особое 

внимание в своей работе отводит трансляции учебного содержания. При этом 

преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы, 

практически всегда происходит в форме монолога учителя с сопровождающей 

рассказ наглядностью. 

Но стремительные изменения социально-экономических отношений в 

нашей стране привели к внедрению новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), требующих достижения 

интегрированного конечного результата образования, в качестве которого 

рассматривается формирование у выпускника ключевых компетенций как 

единства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей и 

готовности к решению широкого спектра задач, а также специальных 

профессиональных компетенций, и готовность к инновациям в 

профессиональной области. ФГОС включают ряд конкретных требований к 

ресурсам образовательной среды СПО: обеспеченность преподавателями 

высшей квалификации лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, 

доступ к электронным библиотекам и передовым изданиям в 

профессиональной области и др. 

 Педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося. 

 Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает 

“обновление, новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось в 

исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую.  
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 Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х 

годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 

соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины “инновации в образовании“ и “педагогические 

инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены 

в категориальный аппарат педагогики. Педагогическая инновация - 

нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 

эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Инновационный подход, механизм обновления и развития образовательной 

системы, направленной на подход инновационных образовательных продуктов 

(учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, монографий, 

мультимедийных программ и др). 

Изменения в содержании и организации деятельности школ и СПО, их 

инновационная направленность тесно связаны с изменениями в 

методологической и технологической подготовке педагога. Если до 90-х гг. 

основная задача учителя заключалась в том, чтобы давать хорошие знания 

учащимся, то в настоящее время школе требуется учитель нового типа, для 

которого приоритетной задачей является управление процессами развития 

творческих способностей учащихся, умений саморазвиваться, использовать 

полученные знания на практике, развития инициативы, самостоятельности, 

социально-значимых умений системы. Инновации — целенаправленные 

изменения, которые приносят в среду обитания человека стабильные элементы, 

вызывающие переход из одного качественного состояния в другое Инновации в 

образовании по сути своей есть конечный результат инновационной 
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деятельности, реализованной в виде нового или усовершенствованного 

образовательного процесса, образовательного продукта, образовательной 

услуги используемого в практической деятельности.  

 Педагогические инновации в образовании отличаются от аналогичных 

процессов в других сферах, прежде всего тем, что направлены, в конечном 

итоге, на совершенствование процесса развития личности ребенка. Цель 

обучения сегодня – дать не только квалификации, но и компетенции – 

способности и навыки к профессиональному действию. То есть обучение 

должно стать не только передачей готового знания, а включением в 

деятельность, которая имеет важную составляющую – производство знаний. 

 Так как в настоящее время СПО живет в условиях инновационной 

модернизации образования, введение новых образовательных стандартов 

требует от преподавателя улучшения качества образования. Таким образом, в 

деятельность образовательных учреждений вводятся новые элементы, но на 

практике возникают противоречия между имеющийся потребностью к 

внедрению инноваций и неумением учителей осуществлять инновационную 

деятельность. Для этого педагог должен свободно ориентироваться в понятиях 

«инновация», «инновация в образовании», «педагогическая инновация», 

«инновационный процесс». Под инновационной образовательной средой 

понимается весь комплекс взаимосвязанных условий, обеспечивающих 

образование человека, формирование личности педагога с инновационно-

творческим мышлением и создающих профессиональную компетенцию. 

Одними из компонентов инновационной образовательной среды 

являются современные образовательные технологии и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Компоненты инновационной 

образовательной среды взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют 

определенную дидактическую систему, направленную на воспитание личности 

и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 
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В ответ на требования ФГОС уже сегодня происходит усиление роли ИТ 

в образовании во многих направлениях. При освоении информационно-

коммуникативных технологий учителя во временных творческих коллективах 

анализируют электронные ресурсы: электронные учебники, энциклопедии, 

учебные пособия, лабораторные практикумы; апробируют их, разрабатывают 

рекомендации для их применения; активно используют Интернет-ресурсы для 

размещения своих разработок на сайтах и порталах. На конференциях, 

семинарах происходит обмен опытом, педагоги вдохновляются общими 

идеями, ведут совместный поиск, воодушевляются полученными результатами, 

радуются своим успехам и успехам своих коллег. Соответственно, 

инновационная среда, с функциональной точки зрения, - это такая 

профессионально-педагогическая среда, которая специально создается и 

организуется в образовательном учреждении для решения новых задач, 

основной функцией которой становится вооружение педагогов новыми 

методами и средствами обучения и воспитания учащихся.  

Стремительный рост знаний, интеграция ИТ с достижениями 

когнитивной науки может стать сильнейшим фактором, который приведет к 

появлению абсолютно новых образовательных стратегий. Происходит развитие 

новых коммуникативных форматов создания и оперирования знаниями, 

основанное на сотворчестве преподавателей и обучаемых, что, в свою очередь, 

вызывает изменения содержания, форм и методов обучения. Однако для 

выполнения требований ФГОС требуется системная работа по созданию 

инновационной образовательной среды, которая должна быть основана на 

использовании компьютерной техники и телекоммуникаций и нацелена на 

подготовку обучаемых к использованию достижений современной 

компьютерной техники для самообразования и активной творческой 

деятельности, а также на информационную поддержку образовательного и 

научного процессов и управления учебным заведением. Такая среда должна 

включать в себя современные программные системы, базы данных и базы 
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знаний и технологии работы, поддерживающие процесс управления 

организационной деятельностью.  
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Цифровая образовательная среда как фактор профессионального 
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Рязанова Н.А., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г. Бирск 

 

Внедрение в учебный процесс электронных образовательных ресурсов 

является одной из наиболее эффективных форм организации обучения. Их 

использование позволяет воздействовать на восприятие обучающего и 

способствует продуктивному усвоению учебного материала.  
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В настоящее время в сети Интернет размещено огромное количество 

интерактивных материалов и пособий, различных тренажеров и прочих 

образовательных ресурсов, и сервисов, но все они, имеют ряд существенных 

недостатков: 

Материалы предлагаются в готовом виде, без возможности внесения 

изменений, обычно они составлены для определенного УМК; 

Не всегда готовые материалы соответствуют индивидуальным 

особенностям обучающихся, структуре конкретного занятия; 

Разработка собственных интерактивных материалов занимает довольно 

много времени и иногда достаточно сложна в техническом плане. 

Помощь в сложившейся ситуации может оказать веб-сервис 

Learningapps.org, который создан для поддержки учебного процесса с помощью 

интерактивных приложений.  

 

Рисунок 1. Веб-сервис Learningapps.org 

 

LearningApps.org представляет собой конструктор интерактивных 

упражнений, которые можно использовать в различных формах организации 

учебной деятельности, на разных этапах занятия. Игровая форма заданий 
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помогает вовлечь обучающихся в процесс обучения, а интерактивные задания 

сервиса оказывают помощь и облегчают подготовку учебных материалов для 

преподавателя. На сайте имеются готовые интерактивные упражнения, 

систематизированные по предметным областям и уровню образовательной 

ступени. С помощью сервиса LearningApps.org можно создать свои задания 

различного типа (игры на развитие памяти, кроссворды, викторины, тесты, 

кроссворды), а интерактивная форма способствует повышению мотивации 

обучающихся к учебной дисциплине. Преподаватель может создать 

упражнения для объяснения нового материала, закрепления, тренинга, контроля 

на достаточно качественном уровне. Упражнения создаются очень просто, для 

этого необходимо: зарегистрироваться на сайте, выбрать тип упражнения, 

создать подобное приложение и сохранить его.  

В качестве примера рассмотрим создание интерактивного кроссворда по 

информатике на тему «Текстовый редактор», выполненного в данном сервисе. 

В блок «Название приложения» нужно ввести название кроссворда. Можно 

выбрать фоновую картинку для кроссворда. В блок «Вопросы» вводят вопросы 

и указывают ответы на них. 

 

  

Рисунок 2. Образец составления интерактивного упражнения 

 

В блок «Обратная связь» вводят текст, который появиться при 

правильном решении кроссворда. В блоке «Помощь» можно создать подсказки 

для выполнения задания. В конце разработки упражнения необходимо его 
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сохранить в личном кабинете. Можно открыть общий доступ к созданному 

упражнению для всех пользователей веб-сервиса Learningapps.org. 

Одним из достоинств проекта Learningapps.org является возможность 

преподавателю создавать свои интерактивные группы (Мои классы). Для этого 

необходимо зарегистрировать своих обучающихся, создать для каждого 

аккаунт. 

 

Рисунок 3. Созданные классы для регистрации студентов 

 

Это даёт ряд преимуществ:  

для каждой группы преподаватель может отбирать и выставлять готовые 

упражнения для работы; 

у преподавателя есть возможность "обратной связи", что позволяет 

контролировать и оценивать результаты выполнения упражнений; 

создать свой собственный банк учебных материалов. 

В каждой папке группы отображаются вложенные категории (папки) и 

интерактивные упражнения, созданные студентами. 
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Рисунок 4. Пример приложений, созданных студентами в веб-сервисе 

 

Ещё одним из достоинств данного сервиса является наличие статистики 

выполненных и созданных упражнений в каждой группе.  

 

 

Рисунок 5 - Анализ выполнения студентами упражнений 
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Преимущества интерактивных дидактических материалов в их 

наглядности, доступности, креативности, в использовании разных типов 

файлов (аудио, видео, графических), а также разных типов упражнений, что 

способствует развитию интереса, познавательной активности, ИКТ 

компетентности обучающихся.  

Совокупность педагогических и информационных методов обучения в 

образовании, появление мультимедийных систем и интерактивных программ, 

развитие телекоммуникационных сетей дают возможность построения 

качественно новой информационно-образовательной цифровой среды как 

основы для развития и совершенствования системы обучения.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Формирование национального самосознания детей дошкольного 

возраста через национальные традиции 

 

Белобородова Н.С., доктор педагогических наук, профессор, директор 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г. Бирск 

 

Изменившаяся в стране социально-политическая и социально-

экономическая ситуация обусловила усиления роли этнических факторов в 

общественной жизни личности. Развитие национального самосознания всегда 

определяет доброжелательное, доверительное отношение к лишим другой 

этнической принадлежности. Не случайно внутренний мир, личности, ее 

самосознание издавна привлекали внимание педагогов, психологов, философов. 

Изучение особенностей национального самосознания, его структурных 

компонентов, создание условий для его формирования и определение его 

компонентов представляет теоретический и практический интерес в связи с 

приобщением человека к этнокультурным ценностям через формирование 

адекватного, эмоционального отношения к ним. 

В последние годы проблема формирования национального самосознания 

стала предметом пристального изучения, что обусловлено общей тенденцией 

развития современного российского образования в направлении углубления его 

регионализации. Национальное самосознание формируется в межнациональном 

воспитании, которое, по определению М. И. Богомоловой, включает в себя 

национальное воспитание как изначальное условие воспитания уважительного 

отношения к себе, к своему народу и налаживания дружеских контактом с 

многоэтническим окружением. 

Национальное самосознание является единством общественного и 

индивидуального, социально-классового и национального, которое по-разному 

объективизируется в межличностных отношениях и существует в социальной 

памяти, передается из поколения в поколение в субъективной или в 
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объективированной форме этнокультуры. Национальное самосознание — это 

духовная общественно развитая форма, которая фиксирует черты и свойства 

исторически определенного субъекта исторического творчества, его отношение 

к объективной реальности, в рамках которой протекает его жизнедеятельность. 

Национальное самосознание в качестве неотъемлемого элемента своего 

содержании должно иметь общечеловеческие черты и ценности, 

общенациональные интересы, в противном случае, гипертрофирование, 

обращенность национального сознания только на особенное в жизни нации 

может привести к национализму. 

Другим компонентом национального самосознания является 

национальная психология. Национально-психологическая общность народа 

складывается под воздействием многих факторов, зависит от разных 

исторических детерминантов и закономерностей. К основным из них относятся 

следующие: 1) географические и природно-климатические условия; 

2)специфика национального бытия и характер материальной и духовной 

деятельности; 3)особенности социально-политической истории народа. 

Национальное самосознание играет важную роль в совершенствовании 

межнациональных отношений, в укреплении взаимопонимания и уважения 

других наций. [3] 

Высокий уровень развития национального самосознания всегда 

определяет доброжелательное, доверительное отношение к людям другой 

этнической принадлежности. Не случайно внутренний мир личности, ее 

самосознание издавна привлекали внимание педагогов, психологов, философов. 

Изучение особенностей национального самосознания, его структурных 

компонентов, создание условий для его формирования и определение стимулов 

для раннего пробуждения представляет теоретический и практический интерес 

в связи с приобщением человека к этнокультурным ценностям через 

формирование адекватного эмоционального отношения к ним. 
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В исследованиях психологов (И.С. Кон, B.C. Мухина, В.Ю. Хотинец, П. 

Ф. Чамата, О.И. Юденко) отчетливо прослеживаются основные этапы 

становления самосознания ребенка, что, помогает понять возрастную 

специфику национального самосознания. Структура национального 

самосознания рассмотрена в работах историков-этнографов (Ю.В. Бромлей, 

Л.И. Дробижева, В.И. Козлов, П.И. Кушнер, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров), 

раскрыты разнообразные связи между этнокультурными переменными, в 

частности национальное самосознание рассматривается как показатель 

принадлежности людей к определенному этносу. 

Глубокому анализу подвергнута проблема формирования национального 

самосознания в исследованиях педагогов (Н.М. Гизатуллина, З.Г. Нигматов, 

Р.А. Низамов, Ю.С. Тюнников, Я.И. Ханбиков, Ф.Ф. Харисов, Г .Ф. Хасанова), 

разработаны ее концептуальные основы, указаны конкретные пути ее 

формирования в воспитательной системе национальных школ. [2] 

Анализ исследований дает возможность установить, что раннее 

пробуждение национального самосознания старших дошкольников является 

сложным процессом. Оно включает не только отнесение себя к той или иной 

национальности, но и формирование представлений и эмоционально-

оценочного отношения к национальной культуре своего и других народов. 

Многие дошкольные учреждения осуществляют эту работу, но работают 

практически на интуитивном уровне, так как в области дошкольного 

образования нет достаточного научно-методического обеспечения. Для 

формирования национального самосознания детей дошкольного возраста 

необходимо, на наш взгляд, разработать научно- методические основы 

рассматриваемой проблемы. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил ним уточнить 

понимание термина «национальное самосознание». В энциклопедическом 

словаре национальное самосознание рассматривается как совокупность 

взглядов, мнений и отношений, выражающих содержание, уровень и 
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особенности представлений членов национально- этнической общности о своей 

истории, современном состоянии и перспективах своего развития, а также о 

месте среди аналогичных общностей и характере взаимоотношений с ними. 

Национальное самосознание является индивидуализированным понятием, то 

есть. прежде всего, оно выражает степень усвоения тех или иных компонентов 

общенационального сознания индивидами - членами национальной общности. 

Содержательная характеристика отражает осознанное отнесение себя к 

определенной этнической общности, положительное эмоциональное отношение 

к этнической принадлежности и регуляцию своего поведения на этой основе 

Национальное самосознание включает три взаимосвязанных компонента. 

Когнитивный, показателем которого является этническая осведомленность 

(познавательная сфера); эмоциональный, показателем которого является 

развитость этнических чувств (эмоциональная сфера), поведенческий - 

сформированность этнических норм поведения (практическая сфера). 

Этническая осведомленность отражает познавательную сферу развития 

ребенка. Включает информацию о самом себе как представителе этноса. Это 

знания о родной земле, о характерных чертах своего народа, знания об 

историческом прошлом, о традициях, обычаях, элементах национальной 

культуры, представления о территориальной и государственной общности, 

знания о климатических условиях, о растительном и животном мире, знания о 

фольклоре, о национальной кухне, одежде в повседневной жизни своего 

народа, владение родным языком. В основе эмоционального компонента 

выступают умения ребенка распознавать и описывать свои чувства, 

переживания, самооценка, которая является стержнем эмоционально-духовной 

сферы развития ребенка. Также включает этнические чувства, потребности, 

предпочтения. На наш взгляд, эмоциональная сфера определяет желание, 

эмоциональное состояние, глубину чувств, осознанность переживаний, 

доброжелательность, переживание за судьбу своего народа, желание помочь, 

проявление терпения и толерантности, радости, сострадания, чувства 
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национальной гордости и отзывчивости. Проявляется и эстетических чувствах - 

проявление удовольствия; в интеллектуальных чувствах - проявление 

любознательности, увлеченности, радости от познания особенностей своей 

культуры, в представлениях о самом себе как представителе своей 

национальности: самооценка, уровень притязания, гордость за национальных 

героев, родственные связи. Данный компонент определяется через отношение 

детей к языку, истории, религии, интерес к общественным и культурным 

ценностям своего народа; принятие образа жизни своего народа, самооценку 

себя как представителя нации; удовлетворенность членством в этнической 

группе, гордость за успехи и достижения своего народа, чувство патриотизма и 

солидарности со своим народом. В основе поведенческого компонента лежат 

ориентация, особенности поведения, установки, деятельность, отношение, 

коммуникативные и трудовые умения, общение детей на родном языке, 

сформированность национальных черт характера, почитание национальных 

традиций, соблюдение обрядов, побуждение к различным видам деятельности, 

вовлеченность в социальную и культурную жизнь, поддержание культурных 

традиций. [1] 

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что национальное 

самосознание представляет сложное структурное образование, в котором 

необходимо выделить отдельные аспекты его формирования в дошкольном 

возрасте. На основе анализа данных работ, нами была сформулирована 

проблема исследования, заключающаяся в поиске путей формирования 

национального самосознания у детей дошкольного возраста. 
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ГЛАВА 4. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Симуляционные и инновационные технологии как фактор, 

определяющий качество подготовки средних медицинских работников в 

медицинском колледже 

 

Балашова Э.Р., зав. ОПК, 

Воронцова И.В., преподаватель  

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  

Минзрава Чувашии, г. Чебоксары 

 

К вершинам мудрости ведут нас три пути: 

 путь размышления – самый благородный,  

путь имитации – доступней всех других,  

и горький путь – на собственных ошибках.  

Конфуций, V век до н.э. 

 

Перед системой здравоохранения в настоящее время стоят непростые 

задачи, направленные на улучшение качества оказания всех видов медицинской 

помощи населению. Требования образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к профессиональной компетентности 

выпускников и слушателей отделения повышения квалификации средних 

медицинских работников, а также реальные условия системы практического 

здравоохранения диктуют необходимость внедрения изменений в систему 

подготовки специалистов. Выпускники медицинского колледжа в процессе 

освоения основных образовательных программ получают определённые знания 
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и умения в соответствии с выбранной специальностью, в то же время для 

адекватной адаптации и конкурентоспособности в современным условиях, 

образовательным учреждениям необходимо обеспечить 

практикоориентированную направленность всех видов подготовки 

медицинских кадров. В связи с вышесказанным невозможно представить 

медицинское образование без применения в образовательном процессе 

симуляционных технологий. Обучение клиническим умениям с 

использованием манекенов, фантомов и тренажеров под наблюдением 

преподавателя предоставляет возможность обучающимся обратить количество 

выполненных действий в качественное умение выполнить ту или иную 

манипуляцию или действие. Кроме того, возможные ошибки или неточности 

при обучении в симуляционных условиях будут совершаться в безопасной 

среде. Разумеется, подготовка специалистов всех специальностей невозможна 

без контакта с реальным пациентом, однако отработка навыков общения с 

пациентом, выполнение практических манипуляций и простых медицинских 

услуг в условиях доклинического обучения, предшествующего клиническому, 

уменьшает риск этических и других проблем и ошибок при работе с 

пациентами, способствует формированию более высокого уровня 

профессиональной компетенции.  

Симуляция – это имитация, или моделирование. В медицинском 

образовании симуляция – это современная технология обучения и оценки 

практических навыков, умений и знаний, основанная на имитации клинической 

ситуации. МакГаги, один из пионеров симуляционного обучения в медицине, 

описывает симуляцию, как «человека, устройство или набор условий, которые 

позволяют аутентично воссоздать актуальную проблему. Студент или 

обучаемый должен отреагировать на возникшую ситуацию таким образом, как 

он это сделал бы в реальной жизни» [3, стр. 33]. С помощью компьютерных 

технологий, использования тренажеров, имитационной ситуации, деловой игры 

обучающимися могут быть отработаны выполнение внутримышечной 
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инъекции, постановка газоотводной трубки, проведение антропометрии, 

кормление недоношенного ребенка через носовой катетер, пеленание на кукле-

фантоме, прием новорожденного, выполнение первичной обработки 

новорожденного и ведение родов акушеркой, сбор анамнестических данных, 

выполнение перкуссии легких, проведение сердечно-легочной реанимации 

фельдшером. Навык выполнения простой медицинской услуги, отработанный 

на фантоме, проконтролированный преподавателем, дает возможность 

обучающемуся справиться с ситуацией безупречно в реальной практической 

деятельности, что будет способствовать повышению качества оказываемых 

населению медицинских услуг. Одним из показателей успешности работы 

педагогического коллектива Чебоксарского медицинского колледжа является 

организация и успешное участие наших студентов в региональных и 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01. Сестринское дело. 

Свистунов А.А., доктор медицинских наук, проректор по учебной работе 

университета им И. М. Сеченова, на базе которого имеется виртуальная 

клиника, отмечает, что важнейшими преимуществами симуляционных 

технологий является обучение без вреда пациенту и объективная оценка 

достигнутого уровня профессиональной подготовки каждого специалиста. 

Однако он выделяет и единственный недостаток симуляционного обучения – 

его высокую стоимость [1, стр. 35].  

В Чебоксарском медицинском колледже для проведения аккредитации 

выпускников, а дальнейшем для первичной специализированной аккредитации 

слушателей отделения повышения квалификации созданы и оборудованы 4 

специализированных симуляционных кабинета для специальностей Лечебное 

дело, Сестринское дело, Акушерское дело и Лабораторная диагностика, 

которые позволяют обучающимся практиковаться и приобретать навык 

выполнения практических манипуляций в течение всего учебного года. 
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Применение симуляционных технологий становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса при освоении программ профессиональной 

переподготовки с целью получения работником новой специальности. 

Симуляционное обучение для этой категории лиц дает возможность каждому 

претенденту подготовиться к осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи в 

условиях, максимально приближенных к реальной производственной среде 

разных специальностей.  

При проведении аудиторных практических занятий преподаватели 

колледжа применяют игровые технологии, метод решения проблемно-

ситуационных задач, метод деловых и ролевых игр, позволяющие студентам в 

приближенной к реальной моделированной ситуации определить проблемы 

пациента, проигрывая роль медицинской сестры, фельдшера, акушерки. 

Обучающиеся, владея теоретическими знаниями, определяют проблемы 

пациента и составляют карту сестринского ухода при наблюдении за пациентом 

на дому или в стационаре, решают вопрос о госпитализации, необходимости 

оказания неотложной помощи, определяют тактику ведения родов. В 

симуляционной имитированной ситуации на доклинической практике 

обучающийся проводит сбор анамнеза, осмотр пациента, на куклах-фантомах 

выполняет пеленание, подмывание, утренний туалет, обучает мать правилам 

прикладывания ребенка к груди, проводит перкуссию, аускультацию, уход за 

тяжелобольным в соответствии с профессиональными стандартами и 

порядками оказания помощи, осуществляет отделение новорожденного от 

матери в родах и первичный туалет новорожденного, уход за роженицей и 

родильницей. Учебная и производственная практика позволяет отработать 

навыки общения с пациентом, работая у постели больного, проводить 

мониторинг состояния, осуществляя работу на посту медицинской сестры, 

проводить взвешивание, измерение роста в приемном покое и другие простые 

медицинские услуги в соответствии с профилем изучаемого 
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профессионального модуля. Созданы симулированные условия для тренингов 

обучающихся различных специальностей по оказанию неотложной помощи при 

экстремальных воздействиях и основам сердечно-лёгочной реанимации, 

позволяющие проанализировать ошибки, приобрести и закрепить практические 

умения по спасению жизни пострадавших или пациентов. Оформление учебной 

медицинской документации в симулированных условиях позволит сократить 

время, затраченное в реальных условиях на получение умений в этом разделе 

деятельности специалиста. Сотрудничество и партнерство с медицинскими, 

дошкольными и школьными образовательными учреждениями и 

организациями позволяет приобрести обучающимся живой опыт общения с 

аудиторией разных возрастов при проведении профилактической работы среди 

населения. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением в стране и в республике вируса COVID-19, образовательная 

деятельность в колледже осуществлялась с применением инновационных 

дистанционных образовательных технологий и с применением электронного 

обучения. В условиях создавшейся напряжённой кадровой обеспеченности 

медицинских организаций республики специалистами, многие слушатели 

должны были совмещать обучение с полной занятостью на рабочем месте, в 

том числе в «красной» зоне. Несомненными плюсами внедрения 

инновационного обучения в отделении повышения квалификации стали 

возможность максимально уменьшить количество контактов слушателей между 

собой и с преподавателями, возможность продолжить обучение при введении 

карантина, закрытии отделений медорганизаций на карантин и при 

самоизоляции.  

Для освоения учебного материала слушателями преподаватели 

использовали возможности электронных образовательных платформ, ресурсов 

и приложений Zoom, Profconf, Discord и Myownconferense. Сервисы 

образовательных конференций и вебинаров позволили донести необходимый 
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учебный материал до слушателей и реализовать обратную связь. Необходимо 

упомянуть тот факт, что при использовании указанных программ сотрудники 

столкнулись с рядом проблем или особенностей, сопровождающих применение 

инновационных методов обучения в группах специалистов, работающих в 

практическом здравоохранении, особенно среди сотрудников организаций, 

отдалённых от центра республики. Наиболее часто встречающаяся проблема – 

отсутствие домашнего компьютера и (или) подключения к сети, отсутствие 

телефона с подходящими функциями и возможностью подключить интернет и 

загрузить необходимые приложения, недостаточные умения и навыки при 

пользовании мобильным телефоном, мессенджерами и возможностями 

компьютера. Эти трудности были преодолены с помощью консультирования 

слушателей с сотрудниками отделения повышения квалификации и с 

преподавателями, с помощью комплектования малых групп слушателей, с 

помощью организации связи по типу «вопрос-ответ» в мессенджерах, с 

помощью рассылки графических инструкций по электронной почте.  

Видеоуроки, мастер-классы, индивидуальные консультации, групповые 

занятия, видеоконференции, выполнение заданий, самостоятельная работа с 

материалом в информационных сетях обеспечивали слушателям достижение 

результатов обучения в электронно-образовательной среде. Выполнение 

заданий осуществлялось в различных видах - создание видеоролика 

осуществления видов деятельности, видеозаписи выполнения практических 

манипуляций слушателем, аудиозаписи проведения созданной 

профилактической беседы, видеозаписи проведения одного из этапов 

медицинского массажа или выполнения элементов занятия по лечебной 

физкультуре, создание презентаций с описанием этапов практической 

манипуляции и других презентаций, составление карт курации, карт 

дифференциального диагноза, плана лечения пациента, плана ухода, карт 

вызовов, бесед, меню, а также в виде ответов и решений проблемно-

ситуационных задач. Все виды выполненных заданий проверялись 
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преподавателями заочно, а результаты, комментарии, дополнительные вопросы 

также посредством телекоммуникационных технологий доводились до 

слушателей в индивидуальном порядке или в группе мессенджеров. 

Мы участвуем в едином образовательном процессе – подготовке 

высококвалифицированных медицинских работников среднего звена, 

востребованных в современном мире, в эпоху развития высокотехнологичной 

медицины, когда общество предъявляет серьезные требования к качеству 

оказания медицинских услуг. Симуляционные и инновационные технологии, 

активно используемые преподавателями колледжа при реализации как 

основных, так и дополнительных профессиональных программ, позволяют 

повысить уровень и качество подготовки специалистов, обеспечить 

возможность успешного прохождения всех этапов аккредитации выпускников и 

слушателей, продолжить образовательный процесс вне независимо от 

создавшихся сложных внешних условий, а также позволит оптимально и 

эффективно реализовывать непрерывное медицинское образование 

специалистов.  

Литература:  

1. Горшков М.Д., Федоров А.В. Симуляционный тренинг базовых 

медицинских и хирургических навыков. – Ж. Виртуальные технологии в 

медицине. 2014. №1 (11). С. 34-39.  

2. Муравьев К.А., Рой С.В., Ходжаян А.Б. Симуляционное обучение в 

медицинском образовании – переломный момент. – ГБОУ ВПО 

«Ставропольская государственная медицинская академия», Ставрополь.  

3. Мыльникова А.А. Симуляционное обучение медицинских сестер – 

актуальность и перспективы. – ДВГМУ. Ж. Сестринское дело. 2014. №3. С. 33. 

4. Свистунов А.А. Симуляционное обучение в медицине / Под редакцией 

Свистунова А.А. Составитель Горшков М.Д. – Москва.: Издательство Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, 2013. – 288 с.  
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5. Свистунов А.А. Симуляционное обучение по специальности «Лечебное 

дело» / Под ред. А.А. Свистунова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 288 с. 

 

 

 

Освоение профессиональных модулей в условиях дистанционного 

обучения 

 

Агушева Н.А., Михайлова А. В., преподаватели, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый  

медицинский колледж» г. Саратов 

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в России, 

привели к необходимости подготовки педагогов, обладающих новым 

профессиональным мышлением, высокой мобильностью, компетентностью, 

ориентацией на реализацию процессов социализации и профессионализации 

личности, гуманизации и демократизации педагогического процесса. 

Профессиональные и общественные достижения человека в значительной 

степени зависят от совокупности сформированных профессиональных умений 

у преподавателей и, в частности коммуникативных умений.  

Организация преподавания в процессе обучения зависит от многих 

причин. Например, от специфики построения содержания учебного материала и 

применяемых ведущих методов и средств обучения. Это имеет существенное 

значение при взаимодействии в обучении учителя и учащихся, характере 

организуемой учителем мыслительной деятельности обучающихся, 

особенности их познавательной деятельности, способ раскрытия содержания 

учебного материала, характер проверки его усвоения учащимися. В дидактике 

выделяют такие модели обучения, как догматическое, объяснительно-

иллюстративное (сообщающее), проблемное, программированное, 

дистанционное, личностно-ориентированное и др. Это наиболее 

распространенные модели, или, как их еще называют, виды обучения. Наряду с 
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ними имеются и другие, менее распространенные в практике модели обучения, 

например блочное, модульное, личностно-ориентированное обучение и др. 

Дистанционное обучение – на сегодняшний момент одна из наиболее 

интенсивно развивающихся и все более распространяющихся форм обучения. 

Дистанционное обучение можно рассматривать как обучение на расстоянии, 

когда учитель и ученик разделены пространственно, а учебные процедуры 

осуществляются с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий 

Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни, 

особенно, если учесть не только транспортные расходы, но и расходы на 

организацию всей системы очного обучения.  

При дистанционном обучении применяют различные модели, методы и 

технологии обучения, при которых между педагогом и обучающимся создается 

среда, с помощью которой происходит их общение в целях обучения. 

Получение материалов может происходить посредством почты, телефонной 

связи, учебных телевизионных программ, учебных материалов на дисках, 

использования Интернет-ресурсов. 

Преимущества дистанционного обучения: 

• нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для 

заинтересованных учащихся, 

• при домашнем обучении оно обеспечивает здоровье и обучение в 

удобное время и в посильном режиме; 

•  оно расширяет выбор методов и форм обучения, 

• это дополнительное образование: углубляет и расширяет знания при 

подготовке к поступлению или к участию в олимпиадах, 

•  оно открыто, учащийся видит весь обучающий курс в целом, может 

самостоятельно проработать какие-то его части, тренинги и др. 

• каждому обучающемуся уделяется особое внимание, поддерживается 

его интерес, его мотивация к самообразованию, 
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Популярные технологические решения, применяемые при дистанционном 

обучении: 

1. LMS-платформы для размещения контента, коммуникаций и контроля; 

2. вебинарные сервисы для онлайн-лекций и консультаций; 

3. социальные сети и мессенджеры для коммуникации обучающихся и 

преподавателей;  

4. облачные сервисы и инструменты для интерактивных занятий, 

контроля, индивидуальной и групповой работы;  

5. рассылки по электронной почте. 

Актуальность исследования процесса, реализованного средствами 

современных информационно-коммуникационных технологий, в частности 

социальных сетей, обусловлена: 

- во-первых, освоением отечественной школой современной 

гуманистической парадигмы,  

- во-вторых, возможностью освоения новых образовательных технологий, 

- в-третьих, важностью многофакторного взаимодействия студентов, 

администрации и преподавателей в образовании. 

Социальные сети выполняют большое количество функций, позволяя 

обмениваться данными, получать актуальные новости, ориентироваться в 

больших объемах информации, самосовершенствоваться. Особенности и 

функции коммуникации в социальной сети позволяют использовать ее в 

гуманистическом подходе в образовании. Характер данной коммуникации – 

компьютерно-опосредованный, т.е. обмен письменными сообщениями, 

общение и установление теле-визуальных связей происходит с помощью 

компьютеров и коммуникационных сетей данных 

Современному преподавателю необходимы умения и навыки, готовность 

строить эффективную коммуникацию с другими людьми, непосредственно 

участвующими в педагогическом процессе, начиная от студента и заканчивая 

администрацией учебного заведения. Студенту также нужно уметь строить 
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свою коммуникацию с другими участниками педагогического процесса – с 

однокурсниками, преподавателями, администрацией и другим персоналом 

Для того, чтобы эффективно обучаться в СДО, необходимы некоторые 

стартовые знания (начальный уровень подготовки образовательных услуг при 

ДО) и аппаратно-техническое обеспечение. Необходимо не только иметь 

компьютер с выходом в ИНТЕРНЕТ, но и обладать минимальными навыками 

работы в сети. Поэтому, чтобы эффективно обучаться необходима 

предварительная подготовка. 

Можно выделить несколько групп лиц, заинтересованных в 

дистанционном обучении. 

1. Лица, желающие повысить свой уровень образования: 

Это учащиеся, которые частично или полностью заняты какой-то 

работой. Многим из них не представляется возможным получать знания 

посещая лекции, семинары, практики. Наибольший интерес для них 

представляют новые технологии в дистанционном образовании. 

2. Дети, подростки: 

В основном это те учащиеся, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать образовательные учреждения, например по причине физической 

недееспособности или, когда они территориально удалены от образовательных 

учреждений. Сюда относятся и те, кто хочет получить дополнительные знания, 

расширяющие кругозор стандартного образования.  

3. Студенты, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

занятия регулярно: 

Это лица, занятые постоянной работой, которые не имеют времени 

посещать занятия в учебных учреждениях; или они не могут посещать занятия 

вследствие их временной или постоянной болезни. Есть определенные 

категории учащихся, нуждающихся в специфических, дополнительных курсах. 

Дистанционное образование или обучение может быть базовым и 

дополнительным. При дополнительном обучении мы можем говорить о 



 

 

110 

 

дистанционной педагогической деятельности (организация дистанционных 

семинаров, конференций, олимпиады, викторины, пр.).  

В общем и целом, можно сказать, что дистанционное обучение является 

эффективным практически для любого человека, который стремится повысить 

свой образовательный уровень, не зависимо от его интересов, возможностей и 

прочих способностей. 

На эффективность дистанционного обучения влияет ряд факторов: 

организация процесса обучения по выбранной модели, выбор средств и 

методов, информационно-коммуникационных технологий, профессионализм 

преподавателя, эффективность управления обучением. 

Нельзя не отметить и отрицательные стороны дистанционного обучения 

чтобы в какой -то степени оказать содействие усовершенствованию системы. 

• невысокий уровень социализации, отсутствие общения; 

• неполноценность программ по сравнению с очными; 

• плохая связь с преподавателями; 

• обучение неконтролируемое, поэтому успеваемость низкая. 

• сужение потенциальной аудитории учащихся, которое объясняется 

отсутствием технической возможности включения в учебный процесс 

(компьютер, Интернет-связь); 

• неадаптированность учебно-методических комплексов к учебным 

курсам дистанционного образования (в частности, электронных учебных 

пособий). 

• недостаточная разработанность систем администрирования учебного 

процесса и, как результат, снижение качества дистанционного образования в 

сравнении с очным обучением. 

Отсутствие очного общения учителя и ученика влияет на 

индивидуальность подхода в обучении. Студенты не всегда 

самодисциплинированы, сознательны и самостоятельны, что необходимо при 

дистанционном обучении. При очном обучении достаточно присутствия 
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студента на занятиях, на дистанционном образовании нужна хорошая 

техническая оснащённость, которая будет оказывать содействие постоянному 

доступу к источникам информации. Недостаток практических занятий и 

отсутствие постоянного контроля тоже можно отнести к отрицательным 

моментам. 

Плюсы и минусы дистанционного образования понятия относительные. 

Каждый студент может найти для себя интересный предмет или педагога для 

обучения и вдохновения. Даже если личное общение отсутствует полностью. 

 В процессе дистанционного обучения была разработана анкета для 

выявления отношения студентов СОБМК 2 и 3 курсов к дистанционной форме 

обучения. Анкета состояла из 10 вопросов, которые отражают представление 

обучающихся о реализации дистанционного образования. Вопросы были 

составлены таким образом, чтобы они могли отражать понятия 

«удовлетворенности обучением» 

 Так, больше половины опрошенных (52%) удовлетворены 

дистанционным обучением, однако получать образование таким способом 

готовы и согласны лишь четверть опрошенных (28%). Возникла в ходе опроса 

такая разница в ответах: нравится дистанционное обучение 52%, но учиться 

дистанционно согласны только 28%. Каковы причины? И нашлись некоторые 

объяснения: например, наиболее привлекательными сторонами дистанционного 

обучения являются: обучение в домашних условиях, возможность отлучиться 

от компьютера, увеличение количества свободного времени. Ну и 

соответственно, негативными моментами являются: долгое сидение перед 

компьютером, не всегда понятное объяснение преподавателя, очень много 

домашнего задания, частые проблемы с видеосвязью и плохое усвоение 

учебного материала. 

На вопросы: «Вы бы хотели получать образование дистанционно?» и 

«Отнесли бы вы название «образование» для определения дистанционного 
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обучения?» Большинство студентов не считают дистанционную форму 

обучения равноценной традиционному очному обучения. 

При вопросе «В каком случае, на ваш взгляд, оправдан переход на 

дистанционное обучение?», студенты без раздумий ответили, что такими 

причинами могут быть: эпидемии, массовые заболевания, и индивидуально 

заболевания конкретного учащегося, при котором нет возможности посещать 

учебное заведение. 

Проанализировав опрос, можно сказать, что обучающиеся не настроены 

негативно к дистанционному обучению. И вполне принимают дистанционный 

формат, как одну из форм реализации учебного процесса. 

Если подвести не большой итог, то дистанционное образование при всем 

его удобстве и возможностях информационных технологий может 

разнообразить традиционное очное обучение, реализуя все плюсы, существенно 

снизить недостатки и реализовать возможности и достоинства и той и другой 

формы обучения. 
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Цифровая трансформация дополнительного образования в 

медицинском колледже 

 

Томленова Е.Н., преподаватель  

ГАПОУ Саратовской области «Балаковский медицинский колледж» 

г.Балаково 

 

Цифровая трансформация в образовании – это процесс превращения 

учебного процесса в более эффективный и удобный для студентов и 

преподавателей. Для медицинского колледжа цифровая трансформация – это 

необходимость, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. 

Цифровая трансформация дополнительного образования в медицинском 

колледже - это незаменимый инструмент для обеспечения качественной и 

доступной подготовки будущих медицинских работников. Сегодняшние реалии 

требуют от нас быстрого реагирования на изменения в мире и приспособления 

к новым условиям. 

С развитием технологий студенты-медики теперь могут получить доступ 

к огромному количеству информации в Интернет, что позволит им дополнять 

свое обучение в классе с дополнительными ресурсами. Это привело к 

значительному сдвигу в способах предоставления медицинского образования с 

большим акцентом на цифровые инструменты обучения. 

Одним из ключевых преимуществ цифровой трансформации в 

дополнительном образовании является возможность представить студентам 

более персонализированный опыт обучения. Используя платформы онлайн-

обучения, студенты могут получить доступ к ряду ресурсов, адаптированных к 

их индивидуальным потребностям и стилям обучения. Это могут быть 

интерактивные видео, викторины, опросы, тестирования и другие инструменты, 

которые позволяют обучающимся практиковать и закреплять свои знания. 

Возможность предоставлять студентам доступ к широкому кругу 

экспертов и ресурсов. С помощью платформ онлайн-обучения студенты в ДПО 

могут общаться с экспертами со всего мира, что позволит им учиться с самых 
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разных точек зхрения. Кроме того, онлайн-курсы могут обновляться в режиме 

реального времени, гарантируя обучающимся доступ к последней информации 

и исследованиям. 

Введение современных методов обучения, таких как интерактивные 

лекции, онлайн-тестирование и дистанционные практики, позволит студентам 

изучать материал более эффективно. Это даст им больше времени и 

возможностей для самостоятельной работы и повышения уровня знаний. 

 Другим важным аспектом цифровой трансформации дополнительного 

образования в медицинском колледже является расширение доступа к 

обучению. Онлайн-обучение предоставляет возможность получения 

качественного образования для большего числа студентов. Это особенно важно 

для людей, которые живут в удаленных районах или не имеют возможности 

посещать занятия в колледже. 

Кроме того, цифровая трансформация также позволяет улучшить 

коммуникацию между студентами и преподавателями. Онлайн-платформы для 

обучения включают функции чата, форумы и электронную почту, которые 

позволяют студентам легко получать доступ к нужной информации и 

связываться с преподавателями в любое время. 

В общем, цифровая трансформация в медицинском колледже является 

необходимой для повышения качества образования, улучшения доступности и 

коммуникации между студентами и преподавателями. Это позволит не только 

соответствовать современным требованиям рынка труда, но и обеспечить 

качественную подготовку будущих специалистов в области медицины. 

Одна из ключевых задач, которые стоят перед нашим колледжем – это 

повышение уровня компетенции медицинских работников нашей страны. 

Цифровизация дополнительного образования в нашем колледже позволяет 

достичь этой цели, обеспечивая студентов новейшими знаниями и навыками, 

необходимыми для успешной работы в современных условиях. Одним из 

наиболее эффективных способов достижения целей цифровой трансформации 
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является использование современных технологий, таких как онлайн-курсы, 

видеоконференции, электронные учебники, электронные тесты и много другое. 

Данные инструменты позволяют улучшить стандарты дополнительного 

образования, расширить доступность образовательных программ и снизить 

стоимость подготовки медицинских работников. 

 Цифровая трансформация дополнительного образования в медицинском 

колледже позволяет приобрести дополнительные знания и навыки, которые 

могут повлиять на дальнейшую карьеру медицинского работника. С целью 

достижения этих целей, медицинский колледж проводит регулярные тренинги, 

семинары и вебинары для студентов, преподавателей и других специалистов, 

связанных с медициной. Таким образом, мы можем обеспечить профильную 

подготовку на высшем уровне, а также повысить качество дополнительного 

образования. 

В целом, цифровая трансформация дополнительного образования в 

медицинском колледже обеспечивает актуальные знания и практические 

навыки студентов, что в свою очередь позволяет повысить качество 

предоставляемых медицинских услуг и, следовательно, улучшить здоровье 

общества в целом. 

Задача ДПО в колледже – это повышение уровня компетенции 

медицинских работников нашей страны. Цифровизация дополнительного 

образования в нашем колледже позволяет достичь этой цели, обеспечивая 

студентов новейшими знаниями и навыками, необходимыми для успешной 

работы в современных условиях. Одним из наиболее эффективных способов 

достижения целей цифровой трансформации является использование 

современных технологий, таких как онлайн-курсы, видеоконференции, 

электронные учебники, электронные тесты и много другое. Данные 

инструменты позволяют улучшить стандарты дополнительного образования, 

расширить доступность образовательных программ и снизить стоимость 

подготовки медицинских работни 
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С целью достижения этих целей, медицинский колледж проводит 

регулярные тренинги, семинары и вебинары для студентов, преподавателей и 

других специалистов, связанных с медициной. Таким образом, мы можем 

обеспечить профильную подготовку на высшем уровне, а также повысить 

качество дополнительного образования. 

В целом, цифровая трансформация дополнительного образования в 

медицинском колледже обеспечивает актуальные знания и практические 

навыки студентов, что в свою очередь позволяет повысить качество 

предоставляемых медицинских услуг и, следовательно, улучшить здоровье 

общества в целом. Современный мир сталкивается с необходимостью быстрой 

и эффективной цифровой трансформации в различных сферах жизни. 

Дополнительное образование в медицинском колледже не является 

исключением. Ведь такое образование становится все более востребованным в 

медицинской отрасли, и требует постоянного обновления знаний и навыков. 

Одним из главных преимуществ цифровой трансформации в 

дополнительном образовании является доступность. Обучение становится 

доступнее и более гибким. Все большее количество онлайн-курсов, вебинаров и 

других электронных ресурсов обеспечивает обучаемых возможность выбирать 

наиболее подходящий формат занятий и источники знаний. Кроме того, 

цифровая трансформация также позволяет повысить качество обучения. Курсы 

могут быть более интерактивными, а обучаемые имеют возможность получить 

больше практических навыков. Например, с помощью виртуальных 

тренажеров, онлайн-симуляций и других средств обучения обучаемые 

получают возможность проводить различные медицинские процедуры и 

упражнения под наблюдением опытных специалистов. 

Цифровая трансформация дополнительного образования в медицинском 

колледже возможна благодаря развитию новых технологий и электронных 

ресурсов. Это позволяет повышать качество обучения, обеспечивать более 

эффективное использование времени и делать обучение доступным для всех. 
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Цифровая трансформация дополнительного образования в медицинском 

колледже – это неотъемлемый этап в развитии образования в медицинской 

отрасли. Также цифровая трансформация дополнительного образования 

позволяет сократить время, необходимое для получения необходимых знаний и 

навыков. Интерактивные курсы и программы обучения могут быть более 

сжатыми и эффективными, поскольку позволяют сконцентрироваться на 

основных аспектах и концепциях. 

Однако, есть некоторые проблемы, связанные с цифровизацией. Одна из 

них- обеспечение того, чтобы обучающиеся в принципе имели доступ к 

достоверной и точной информации. Из-за обилия информации, доступной в 

Интернете, студентам трудно отличить заслуживающие доверия источники о 

ненадежных. Кроме того, есть риск того, что что студенты могут стать слишком 

зависимыми от цифровых ресурсов и могут пренебречь другими важными 

аспектами своего образования, такими как практический опыт и клиническая 

подготовка. 

В целом, цифровая трансформация ДПО к медицинском колледже может 

произвести революцию в способах предоставления медицинского образования. 

Несмотря на то, что с этим сдвигом связаны проблемы, нельзя игнорировать 

преимущества инструментов и ресурсов цифрового обучения. По мере того, как 

технологии продолжают развиваться, нам, как педагогам ДПО, будет важно 

принять эти изменения и найти способы интегрировать цифровое обучения в 

свою учебную программу. Цифровая трансформация дополнительного 

образования в медицинском колледже это незаменимый инструмент для 

обеспечения качественной и доступной подготовки будущих медицинских 

работников. Сегодняшние реалии требуют от нас быстрого реагирования на 

изменения в мире и приспособления к новым условиям. 
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ГЛАВА 5. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Воспитание чувства патриотизма и любви к родине на уроках 

искусства в общеобразовательных школах средствами этнопедагогики на 

примере изучения марийской культуры 

Ибулаев А. В., преподаватель 

Бирский филиал УУНиТ, г. Бирск 

 

Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине на уроках искусства в 

общеобразовательных школах средствами этнопедагогики на примере изучения 

марийской культуры 

В современном этапе важнейшей проблемой духовной жизни нашей 

страны является возрождение традиционных духовных ценностей и идей, среди 

которых основополагающей была и остается идея патриотизма. 

В отношении любви к Родине в последние десятилетия ощущается 

дефицит. В непростой исторический период прошлого столетия в нашей стране 

произошли важные изменения в идеологическом восприятии 

гражданственности и патриотизма. А проблемы российской молодёжи, по 

своей сути, представляют собой проблемы не только современного молодого 

поколения, но и всего общества в целом, от решения которых зависит не только 

сегодняшний, но и завтрашний день нашего общества и страны. Процесс 

становления современной российской молодёжи протекает в условиях ломки 

«старых» ценностей советского периода и формирования новой системы 

ценностей и новых социальных отношений. На фоне коммерциализации и 

негативного влияния СМИ, непрекращающейся духовной агрессии Запада и 

экспансии массовой коммерческой культуры, насаждения стандартов и 

психологии общества потребления, происходит примитивизация смысла 

человеческого бытия, нравственная деградация личности и снижение ценности 

человеческой жизни. Идет размывание ценностных основ и традиционных 

форм общественной морали, ослабление и разрушение механизмов культурной 

преемственности, угроза сохранения самобытности отечественной культуры, 
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снижение интереса молодежи к отечественной культуре, ее истории, 

традициям, к носителям национального самосознания. Как следствие, все это 

ведет к несформированности и отсутствию истинного чувства любви к Родине. 

Поэтому сегодня патриотическое воспитание молодежи становится одним из 

важнейших направлений развития общества. Немаловажное значение оно имеет 

в системе российского образования. Современная школа должка воспитывать 

граждан правового, демократического государства, способных к социализации, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, 

проявляющих национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов. Новое время требует от школы 

содержания, форм и методов гражданского воспитания, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям [7]. 

Как же воспитать настоящего патриота своей родины в условиях 

многонациональной республики и страны в целом, и какие возможности для 

этого нам предоставляет современная школа? Постараемся ответить на этот 

вопрос. Для этого нам необходимо уяснить: что есть по сути своей патриотизм, 

какого значение уроков искусства в патриотическом воспитании и как можно 

решить вопрос о патриотическом воспитании средствами народной педагогики. 

Наша страна самая богатая в мире, но не только природными ресурсами. 

Исторически она славится своей многонациональностью. Не менее богата 

разными культурами и наша республика. И этот факт нам дает возможность 

осмыслить и понять самую глубокую сущность патриотизма как 

педагогической категории. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной 

задачей воспитания, но и его могучим педагогическим средством. «Как нет 

человека без самолюбия, - писал он, - так нет человека без любви к отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...» 

Но патриотизм не имеет ничего общего с замыканием человека и узких 

национальных интересах. Истинный патриотизм по своей природе 
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гуманистичен и включает в себя уважение к другим народам и странам, к их 

национальным обычаям и традициям, к их самостоятельности и независимости 

и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. Если эти 

отношения сформированы, они имеют большое значение в моральном развитии 

личности и способствуют поддержанию благожелательных и дружеских связей 

между различными народами и странами, утверждению в сознании каждого 

человека понимания огромной значимости общечеловеческих ценностей и 

идеалов в прогрессе общества. В этом смысле патриотизм и культура 

межнациональных отношений теснейшим образом связаны между собой, 

выступают и органическом единстве и определяют нравственную значимость 

личности. 

Преподаватель, педагог и воспитатель, прежде всего, должен уяснить 

культуру межнациональных отношений как составляющую часть патриотизма. 

Только после этого плоды его работы принесут пользу обществу в настоящем, а 

главное - в будущем. 

Общепризнанно, что в патриотическом воспитании молодого поколения 

немаловажную роль играет искусство. Оно содержит в себе определенные 

идеологические и политические моменты, которые обладают способностью 

сплачивать общество. Достаточно вспомнит!» искусство периода Великой 

Отечественной войны, его мобилизирующий, консолидирующий потенциал, 

способный поднимать боевой дух, гражданственность и патриотическую 

активность советского народа, победившего фашизм. 

И в наше время искусство остается мощным средством, повышающим 

патриотический дух человека. Гимн страны, как и государственный флаг, 

является символом государства, и в основе его лежит искусство, музыка. При 

звучании государственного гимна у сотен людей в душе возникают особое 

чувство патриотизма и душевный трепет. Человек испытывает гордость за свою 

отчизну и за свой народ. Музыка к гимну способна объединить сердца и 

чувства миллионов людей. Искусство есть средство патриотического 
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воспитания человека, которое формирует в нем любовь и уважение к своей 

родине, что является важнейшими положительными качествами истинного 

гражданина страны. 

Многими исследователями отмечено, что даже в человеке, который 

профессионально не занимаются искусством, но играет на каком-либо 

музыкальном инструменте, поет, пишет стихи, сочиняет музыку или рисует, 

активно развивается творческое мышление. Это важнейшая черта 

человеческого характера, и она становится залогом для его успешной 

созидательной деятельности [4, с. 195]. 

А искусство в школе — это музыкальное искусство, изобразительное 

искусство, является одним из самых действенных и что очень важно, 

деятельных средств эстетического воспитания, так как даёт возможность не 

только воспринимать красоту, но и создавать ее своими руками. В то же время 

этот богатейший потенциал еще недостаточно используется в 

общеобразовательных учреждениях [1, с.46]. 

Решая определенные задачи эстетического образования в школе, можно 

способствовать решению иных не менее важных задач нравственного развития 

личности. Практически может осуществляться комплексный подход к 

воспитанию школьников, включая и патриотическое воспитание. 

Сформировать у ребенка эстетическое отношение к действительности, 

потребность в деятельности по законам прекрасного — это одна из 

сложнейших задач школы, проблема современного мира вообще и молодежи в 

частности. Наше современное общество пресыщено различного рода 

источниками древнего и современного искусства, причем особой разницы 

между ними оно не замечает. Современной молодежи очень трудно оценить 

эстетическую красоту того или иного произведения, поскольку само понятие 

эстетики в мире утратило свое значение, уступив место практичности и 

доступности. 
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Значит, задача современного педагога состоит в том, чтобы донести до 

молодого поколения, какими именно критериями следует руководствоваться 

для определения культурной и эстетической ценности того или иного 

произведения искусства. Как же донести до школьников эти критерии? Дело в 

том, что самих таких критериев просто не существует, но существует 

бесчисленное количество образцов народного творчества, которые содержат в 

себе самое основное - практичность и в то же время красоту (эстетику), 

наилучшим образом дополняющие друг друга. В этом есть вся ценность 

эстетического воспитания средствами этнопедагогики [6]. 

Всестороннее развитие личности учащегося на основе его внутреннего 

потенциала в соответствии с лучшими культурно-историческими традициями 

общества и техническими достижении ми человечества является высшей целью 

образования, Для её достижении используется национально-региональный 

компонент, который дополняет конкретизирует и углубляет знания, 

предусмотренные федеральном программой, расширяет возможности 

используемых в учебном процессе методов познания, формируя у учащихся 

чувство принадлежности своему народу. А это, собственно, есть составляющая 

этнопедагогики Как считает один из основоположников этнопедагогики Г. Н. 

Волков, «народ в наиболее чистом виде всегда представляют дети. Когда 

национальное умирает в детях, то это означает начало смерти нации» [2, с. 5]. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять не просто образованию и 

развитию, но духовно-нравственному, поликультурному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Официальное включение национально-регионального компонента и 

содержание обучения влечет за собой пересмотр статуса учителя: он должен 

быть знатоком культуры не только своего народа и в самый разных аспектах 

(политическом, экономическом, художественном экологическом, 

интеллектуально-этическом, языковом), но и появляется необходимость 

формирования национально-культурологической компетенции педагога. 
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Национально-региональный компонент в школьной программе является 

необходимым педагогическим средством претворения в жизнь Закона «Об 

образовании». Этот закон предполагает полное использование творческой 

силы, традиций и обычаев каждого народа н сохранении и всестороннем 

развитии культуры и языков народом России, а также в социально-

экономическом, духовно-нравственном развитии общества. 

Наша республика - древний край с богатейшими историческими и 

культурными традициями, где вот уже не одну сотню лет живут бок о бок 

многие народы, поэтому преподавание изобразительного искусства и музыки с 

учетом национально-регионального компонента должно быть направлено на 

формирование интереса и приобщения ученика к этнической, региональной, 

российской и мировой культуре, способствующей этнической и гражданской 

идентификации ученика, формированию общечеловеческих ценностей, общей 

культуры личности, созданию условий для ее самоопределения и 

самореализации [5]. 

В рамках курсовой работы на тему: «Изучение регионального компонента 

на уроках изобразительного искусства в начальном звене общеобразовательной 

школы (на примере изучения марийской культуры)» нами была предпринята 

попытка по изучению возможности использования и внедрения национально-

регионального компонента на уроках изобразительного искусства. Результат 

нашего исследования - разработка уроков по изучению регионального 

компонента на занятиях, но изобразительному искусству с последующей 

апробацией в период педагогической практики в МОБУ СОШ №7 г. Бирска РБ 

[см. рис. 1-2]. 

При изучении регионального компонента на уроках изобразительного 

искусства продуктивной является форма проведения интегрированных уроков 

тематического рисования с использованием материала о конкретной народной 

культуре (народная музыка, песня, музыкальные инструменты; пословицы и 

поговорки, загадки, сказки, устное народное творчество, и т. д.) |3, с. 5]. 
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Аналогично возможно проведение тематических интегрированных уроков по 

музыке. 

Проведенный краткий обзор литературы по данной тематике (по 

изучению конкретной культуры) дает нам возможность сделать выводы о том, 

что имеется довольно богатый печатный материал для исследования и 

использования их на уроках в школе. Приведем лишь часть из полного списка 

изученной нами литературы: 

1. Герасимов О. М. Народные музыкальные инструменты мари. - 

Йошкар-Ола: издательский центр МПИК, 1996. 

2. Евсевьев Т. Е. Этнографические коллекции. - Йошкар-Ола: 

Марийское книжное издательство, 2002. 

3. Иликаев А. С. Мифы народов Башкирии. Боги и герои. - Уфа: Вагант, 

2012. 

4. Калиев Ю. А. Об астральных представлениях мари / Современные 

проблемы развития марийского фольклора и искусства. — Йошкар-Ола, 1994. 

5. Калиев Ю. А. Литература и мифология: Нравственное воспитание на 

традициях марийского язычества. - Йошкар-Ола, 1999. 

6. Китиков А. Е. Пословицы и поговорки финно-угорских народов. - 

Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2004. 

7. Кузнецов С. К. Святыни. Культ предков. Древняя история. - Йошкар-

Ола: Марийское книжное издательство, 2009. 

8. Новиков С. С. Восточные марийцы. Философия, история, люди (в IV 

томах). - Йошкар-Ола: ГУП РМЭ «Газета «Марий Эл». 

9. Прокушев Г. И. Беседы об искусстве. - Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2008. 

10. Смирнов К. А. Народные песни восточных мари. - Йошкар- Ола, 1951. 

11. Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология. Этнографический 

справочник. - Йошкар-Ола, 2007. и др. 
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ГЛАВА 6. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА 

 

Молодой специалист в образовательном учреждении СПО 

 

Калугина К.В., преподаватель 

ОМК – структурное подразделение ОрИПС – 

 филиала СамГУПС, г. Оренбург, 

 

«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, 

 наставления и применение на деле...» (Н. А. Коменский) 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы адаптации 

молодого специалиста в ОУ СПО, а также место, роль и функции молодого 

преподавателя в системе школьного образования. Особый акцент делается на 

позициях, позволяющих молодому педагогу приобрести опыт, сформироваться 

как специалисту. 

Ключевые слова: специалист, опыт, методы и формы, адаптация. 

 

Согласно статистики Оренбургского государственного педагогического 

университета по педагогическим отраслям по бакалавриату за 2022г. 

трудоустроены по специальности 218 из 372. Таким образом 59% выпускников 

стали молодыми специалистами в разных образовательных учреждениях и 

начали свой длинный путь. Для становления компетентным педагогом 

предстоит многому научиться. Лучше всего в этом поможет наставник. Он 

научит и покажет, как реализовать свой интеллектуальный и творческий 

потенциал. 

Для формирования нового поколения специалистов в системе 

образования важное значение приобретают вопросы результативности 

профессиональной и социальной адаптации. В результате данного процесса 

молодые специалисты должны не только получить разносторонние знания, но и 

сформировать умения и навыки, которые позволяли бы выпускникам ВУЗов 

быстро включаться в профессиональную деятельность и успешно ее выполнять. 
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Во многих школах стали создаваться программы наставничества, целью 

которых является оказание помощи педагогическим работникам 

образовательной организации в их профессиональном становлении, 

приобретении профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей.[1] 

Оренбургский медицинский колледж в лице старшего методиста 

организовал «Школу молодого преподавателя», куда могут обращаться за 

любой методической помощью или за советом. За каждым новоиспеченным 

педагогом закреплен преподаватель - наставник. В этот период наступают 

сложности с адаптацией. Взаимодействие опытного и молодого педагогов 

должно быть непрерывным. Помощь в организации открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, разработке учебно-методического комплекса, 

работе с учебными планами, создании проектов, участии в конференциях, 

одним словом, погружать в педагогическую деятельность.  

Начинающему педагогу очень важно найти подход к уже сложившемуся 

педагогическому коллективу, а также наладить отношения с обучающимися и 

их родителями. Во многих случаях определенные трудности во 

взаимоотношениях появляются с так называемыми «сложными» 

обучающимися. Для выхода из подобной ситуации у молодого специалиста не 

хватает профессионального и жизненного опыта, что часто выражается в 

неумении контролировать свои эмоции и, порой, в неверном построении речи. 

Возникающие сложности при разъяснении какого-либо учебного материала, 

приводят к выводу вчерашнего выпускника о том, что выбор профессии был 

неверен. [2] И как следствие процент трудоустройства по специальности 

снижается. 

Быть педагогом — значит не просто учить, передавать знания, а получать 

удовольствие несмотря на бюрократические издержки, что все старания не 

напрасные и нашли своё призвание в лице обучающихся. 
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Наставничество: теория и эффективный опыт профессиональных 

образовательных организайций» 

 

Хусаинова Р.Р., преподаватель,  

ГАПОУ РБ «БМК», г. Белорецк 

 

Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока 

учится, в современных условиях приобретает особое значение. Педагог, 

ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы.[2, с 24] 

Профессиональный рост – это уверенность в своём будущем, гарантия от 

слишком быстрого профессионального выгорания. 

Далее представлены лишь некоторые формы организации 

профессионального роста современного педагога: 

1. Повышение квалификации; 

2. Чтение популярных образовательных сайтов и педагогических 

журналов; 

3. Посещение уроков своих коллег; 

4. Регистрация в профессиональных сообществах; 

5. Участие в педагогических конференциях, вебинарах, конкурсах и т.д. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/
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Всё эти формы нам хорошо знакомы. Некоторые из них мы активно 

используем для своего профессионального роста. 

Давайте разберёмся в понятиях, которые включает модель 

наставничества: 

Наставничество – одна из форм педагогической деятельности, 

направленная на передачу опыта, знаний, формирование необходимых 

профессиональных 

компетенций и развитие личностных качеств (общих компетенций) 

наставляемого в процессе их совместной деятельности с наставником. 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт вдостижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. [7, с 40] 

Куратор– сотрудник образовательной организации, осуществляющий 

деятельность по образовательным программам, либо организации из числа 

партнеров, который отвечает за реализацию программы наставничества. [6, с. 

16] 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной 

деятельностью и позицией. [4, с 24] 

Разработчиками программы выделено для общеобразовательных 

организаций 4 формы наставничества, это: 

− «студент-студент» 
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− «преподаватель-преподаватель» 

− «студент – ученик» 

− «работодатель – студент» 

Студент-студент 

Это взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, 

при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени 

образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, 

позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем 

не менее строгой субординации. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями 

либо временная помощь в адаптации к новым условиям обучения. Развитие 

потенциала, метакомпетенций… 

Результат правильной организации работы наставников - высокий 

уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы организации… 

Студент-студент 

Результат 

− повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри класса (группы) и образовательной организации; 

− численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

− количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов; 

− снижение числа обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

− снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 
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− взаимодействие "успевающий - неуспевающий", классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

− взаимодействие "лидер - пассивный", психоэмоциональная поддержка 

с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков; 

− взаимодействие "равный - равному", в процессе которого происходит 

обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим 

мышлением, а наставляемый - креативным; взаимная поддержка, совместная 

работа над проектом. 

Область применения: внеурочная деятельность, проектная деятельность, 

клубы, волонтерство. 

Преподаватель-преподаватель 

Взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) 

или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю 

поддержку. 

Цель - успешное закрепление на месте работы или в должности педагога 

молодого специалиста, повышениеего профессионального потенциала и 

уровня. 

Результат 

− высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в 

педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, 

усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и 

педагогического потенциалов; 

− повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 

улучшение психоэмоционального состояния; 

− рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 

качестве педагога в данном коллективе (образовательной организации); 
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− качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

наставляемым классах (группах); 

− сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

− рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста. 

Преподаватель-преподаватель 

− Наставник-консультант - создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного 

процесса и решением конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого 

специалиста. 

− Наставник-предметник - опытный педагог того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю 

методическую поддержку преподавания отдельных дисциплин. 

Вариантами могут быть: 

− взаимодействие "опытный педагог - молодой специалист", 

классический вариант поддержки для приобретения молодым специалистом 

необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

− взаимодействие "лидер педагогического сообщества - педагог, 

испытывающий проблемы", конкретная психоэмоциональная поддержка 

(проблемы: "не могу найти общий язык с учениками", "испытываю стресс во 

время уроков"), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и 

развитию педагогических талантов и инициатив; 

− взаимодействие "педагог-новатор - консервативный педагог", в рамках 

которого, возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю 

"старой школы" овладеть современными программами, цифровыми навыками и 

технологиями; 
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− взаимодействие "опытный предметник - неопытный предметник", в 

рамках которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по 

конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и 

тематических планов и т.д.). 

Студент – ученик 

Взаимодействие обучающегося (обучающихся) общеобразовательной 

организации (ученик) и обучающегося профессиональной образовательной 

организации помогает ему с профессиональным и личностным 

самоопределением и способствует ценностному и личностному наполнению, а 

также коррекции образовательной траектории. 

Цель - успешное формирование у ученика представлений о следующей 

ступени образования, улучшение образовательных результатов и мотивации, 

расширение метакомпетенций, а также появление ресурсов для осознанного 

выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий 

развития. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

определении личных образовательных перспектив, осознании своего 

образовательного и личностного потенциала… 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся среднего и 

старшего подросткового возраста… 

Студент – ученик 

Результат 

− повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри образовательной организации; 

− увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

− увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные 

программой наставничества направления подготовки. 
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Наставник. Ответственный, социально активный студент с выраженной 

гражданской и ценностной позицией, мотивированный к 

самосовершенствованию и преобразованию окружающей среды… 

Наставляемый: Активный, пассивный 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, участие в 

конкурсах и олимпиадах, создание совместных проектных работ. 

 Работодатель – ученик 

Взаимодействие обучающегося старших классов средней школы (ученик) 

и представителя регионального предприятия (организации) (профессионала), 

при котором наставник активизирует профессиональный и личностный 

потенциал наставляемого, усиливает его мотивацию к учебе и 

самореализации… 

термин "работодатель" в широком смысле: взрослый человек, имеющий 

богатый личный или профессиональный опыт, сотрудник предприятия или 

организации, который может как иметь цель привлечь новых молодых 

сотрудников на свое предприятие (организацию), так и осуществлять 

деятельность в рамках программы наставничества с целью передачи личного 

опыта, поддержки наставляемого и обоюдного развития навыков. 

Цель: успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к 

реализации личностного потенциала, рост числа заинтересованных в развитии 

собственных талантов и навыков обучающихся. 

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности… 

− повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

образовательной организации; 

− численный рост кружков по интересам, а также внеурочных 

мероприятий по профессиональной подготовке; 
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− увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия; 

− численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности (совместно с наставником); 

− увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

− увеличение числа обучающихся, поступающих на охваченные 

программой наставничества направления подготовки; 

Работодатель – студент 

Вариации ролевых моделей внутри формы "работодатель - ученик" могут 

различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. 

− взаимодействие "активный профессионал - равнодушный потребитель", 

мотивационная и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, 

творческих, лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, 

осознанного выбора образовательной и карьерной траектории; 

− взаимодействие "коллега - молодой коллега" - совместная работа по 

развитию творческого, предпринимательского или социального проекта, в 

процессе которой наставляемый делится свежим видением и креативными 

идеями, которые могут оказать существенную поддержку наставнику, а сам 

наставник выполняет роль организатора и куратора; 

− взаимодействие "работодатель - будущий сотрудник" - 

профессиональная поддержка, направленная на развитие определенных 

навыков и компетенций, необходимых для будущего трудоустройства. [4, с 24] 

В нашем колледже не первый год реализуется проект программы 

развития «Наставничество» и одно из направлений «Студент учит студента», в 

котором участвуют студенты и педагоги нашего ЦМК. Обучающиеся нашего 

колледжа являются активными участниками и победителями региональных 
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этапов олимпиад по предметам. Подготовкой участников занимаются наравне с 

педагогами наставники из числа студентов. 

Работа над проектом «Наставничество» направление «Студент учит 

студента» началась с проведения внутриколледжной олимпиады по биологии, 

когда один из дней был посвящен первокурсникам. Биология в медицине — 

научная дисциплина, являющаяся одной из фундаментальных дисциплин 

базового медицинского образования. Наряду с занятиями, викторинами были 

организованы мастер-классы, на которых показывали свое профессиональное 

мастерство уже не педагоги колледжа, а студенты старших групп.  

Далее возникла необходимость в совершенствовании данной работы, то 

есть студенты, которые достигли определенных результатов в процессе 

обучения и участники олимпиад прошлых лет по биологии, теперь выступают в 

роли наставников – это Чаглова Виктория, Шастина Анна, Аккучукова Айсылу, 

Будуева Юлия, Жукова Лиза. Наставники не просто показали мастер-классы, 

студенты 1 курса сами выполняли задания под наблюдением студента-

наставника. В октябре первокурсники участвовали в межрегиональной заочной 

олимпиаде по биологии. Хотя ребята и не вошли в число победителей и 

призеров, но они после олимпиады сказали такие слова «Мы переоценили свои 

возможности и поняли, что нужно еще многому научиться». Поэтому мы в 

рамках проекта наставничество продолжим эту работу, так как растет не только 

успеваемость и качество обучения, появляется интерес к выбранной профессии, 

адаптация студентов проходит в более комфортных условиях.  

Ни одна грамотно организованная работа не должна быть спонтанной, 

поэтому разрабатывается мини-план работы для каждой пары студентов над 

решаемой проблемой. Пример такого плана представлен ниже. 

1. Работа со специальной биологической терминологией. Большинство 

терминов латинского или греческого происхождения, поэтому большое 

количество времени уделяется на словообразования. Так как студент-наставник 

изучал курс латинского языка ему легче объяснить слова студенту-настоятелю. 
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На уроках биологии необходимо запоминать большое количество 

специализированных терминов, которые должны быть связаны между собой. 

Это достаточно сложно. И одним из способов решения такого вопроса мы 

видим в применении на подготовках мнемотехники. Мнемотехника - это 

орудие, помогающее лучше запоминать. Например, при изучении эр и периодов 

развитии жизни на Земле тяжело запомнить последовательность. Студенты 

придумали мнемонему, который представлена на слайде. 

2. Разбор олимпиадных заданий всех типов. Если возникают трудности, 

студент-настоятель тут же обращается студенту-наставнику.  

3. Задания различного творческого характера позволяют студентам-

наставникам, используя свои знания, получить и переработать дополнительную 

информацию, правильно её оформить, преподнести студенту-настоятелю. 

Обычно межрегиональные олимпиады состоят из 2-х блоков: из творческой и 

тестовой. Например, нужно составить инфографику, авторские 

индивидуальные буклеты и презентации. Студент второкурсник который 

изучает информатику, основы научно-исследовательской деятельности может 

помочь первокурснику при подготовке творческих заданий. 

4. Разбор заданий практического характера: например работа с 

микроскопом. Студент-наставник проверяет правильную последовательность 

работы с микроскопом студента-настоятеля. 

5. Показ методологии решении задач по генетике. Одно дело задачу 

решить. Другое - оформить все так, как этого требуют на олимпиаде. 

После окончания изучения раздела, темы проводились зачеты, 

тестирования наставникам. Настоятелям больше всего понравилась итоговая 

проверка в виде конкурса, состязания, интеллектуальной игры, где в конце 

победители получили поощрительные сладкие призы. 

Таким образом, учитывая особенности организации наставнической 

деятельности при проведении предметных олимпиад, можно говорить об 

успешном сопровождении профессионального развития будущих специалистов. 
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Наставничество в полной мере задает векторное направление, ориентированное 

на оказание помощи будущим медикам приобрести профессионально значимые 

качества уже на студенческой скамье. 
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Наставничество в системе профессиональной подготовки 

специалистов сферы здравоохранения 

 

Михайлова А. В., Соловьева Е.С., преподаватели, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж», 

 г. Саратов 

 

Обучение в медицинском колледже – один из начальных этапов 

формирования и становления будущего медицинского работника, как субъекта 

профессиональной деятельности. Задача СПО заключается в подготовке 

выпускника к профессиональной самореализации в будущем, что требует 

разработки применения специального комплекса средств и методов, 

стимулирующих этот процесс.  

Одним из таких специальных комплексов на современном этапе развития 

педагогики, является формирование бережливого мышления (Lean - 

мышления).  

Обучение в колледже – это процесс саморазвития и самореализации. 

Одной из важнейших задач администрации и преподавателей нашего колледжа 

является организация профессиональной адаптации студента и «молодых» 

преподавателей к учебно-воспитательной среде. Решить эту проблему поможет 

создание системы наставничества.  

В педагогической литературе существует огромное количество 

определений понятий «наставничество» и «наставник», в зарубежных и 

отечественных источниках используется как тождественное понятие «тьютор». 

При детальном рассмотрении в понятиях можно выделить несколько 

инвариантных характеристик наставничества:  

− планомерная деятельность по передаче знаний, умений от опытного 

специалиста к начинающему или не имеющему опыта работы в определенном 

направлении;  
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− форма передачи опыта, в ходе которой начинающий специалист 

практически осваивает персональные приемы под непосредственным 

руководством наставника;  

− эффективный способ повышения квалификации, освоения 

инновационного содержания деятельности и выхода на новый, более высокий  

− уровень профессиональной компетенции 2. с.18 .  

− В современной литературе исследователи наставничества выделяют 

ряд этапов взаимодействия наставника и подопечного:  

− на первом этапе определяется цель, устанавливаются отношения 

взаимопонимания и доверия, определяются полномочия в сфере компетенции, 

круг обязанностей, функционал, проблемы умений и способностей подопечных. 

− на втором этапе происходит делегирование опыта (полномочий) на 

основе частичного включения подопечного в практику деятельности 

наставника. 

− на третьем этапе определяется уровень профессиональных 

компетенций, корпоративной культуры и степень готовности подопечного к 

выполнению профессиональных обязанностей.  

Одним из условий эффективного взаимодействия наставника и 

подопечного на всех этапах является обратная связь, обеспечивающая 

доверительные отношения, своевременную корректировку действий, 

результативность взаимодействия.  

Наставничество может носить коллективный характер, когда за одним 

молодым или начинающим специалистом/студентом закрепляется несколько 

наставников, и индивидуальным. 

В опыте работы нашего учреждения используется индивидуальная форма 

наставничества, для преподавателей, а для студентов с 2019 года активно 

внедряется коллективное наставничество - «тьюторство».  
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Кроме того, в нашем учебном заведении разработана система работы 

«Школы молодого педагога» по адаптации и формированию профессиональных 

компетенций у молодых педагогов.  

К преимуществам наставничества в нашем учреждении можно отнести 

следующее:  

− обучение сотрудников, обучающихся непосредственно на рабочем 

месте;  

− индивидуальный подход, в наибольшей степени позволяющий 

учитывать личностные особенности;  

− упрощение и ускорение процесса адаптации;  

− ускоренное распространение корпоративной культуры и 

корпоративных ценностей среди обучаемых сотрудников, обучающихся, 

повышение удовлетворенности работой;  

− снижение текучести кадров;  

− повышение мотивации обучаемых сотрудников и обучающихся;  

− улучшение межличностного и профессионального взаимодействия 

сотрудников и обучающихся;  

− рост профессионального мастерства молодых педагогов (прохождение 

процедуры аттестации молодыми педагогами на установление 

квалификационной категории).  

Были выявлены и проблемные точки наставничества: увеличение общей 

нагрузки на наставника.  

Среди студентов, «наставничество» над первым курсом старших 

студентов помогает ребятам быстрее адаптироваться, как и во внутреннем 

распорядке колледжа, так и в вопросах обучения, а также прохождения 

учебных и волонтерских практик на базах больниц города Саратова и области.  

Следует отметить, что «тьюторство» для студентов старших курсов 

способствует формированию общих профессиональных компетенций, как 
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специалистов среднего звена. К таким общим компетенциям следует отнести: 

ОК 1-7, ОК 11.  

Кроме того, наставничество в нашем колледже осуществляется и за счет 

волонтёрской деятельности. Для начинающих волонтеров организованы 

наставники – преподаватели, которые координируют волонтерскую 

деятельность, организованы школы волонтерства. Кроме того, студенты, уже 

имеющие опыт, являются наставниками для начинающих волонтеров первого 

курса. Для нашего образовательного учреждения добровольческая 

(волонтерская) деятельность является частью подготовки будущего 

специалиста. Личностные компетенции специалиста-медика включают такие 

личностные качества, как - сострадание, ответственность, гуманность, 

коммуникативные умения, развитие организационных навыков.  

Именно с целью укрепления профессиональных компетенций будущих 

медицинских работников, в нашем медицинском колледже добровольческая 

деятельность имеет особую актуальность.  

Процесс наставничества очень важен. Здравоохранение получает 

опытных сотрудников с минимальными затратами на их обучение. Наставники 

приобретают опыт руководства, чувство удовлетворения от успехов своих 

протеже, повышают свой авторитет. Молодой специалист быстрее 

адаптируется к новым условиям, активно углубляется в профессию, 

приобретает равноправие и независимость от наставника, может получить 

быстрый карьерный рост.  

В заключении отметим, что наставничество сейчас является одним из 

наиболее востребованных методов обучения и развития кадров. Именно 

поэтому в нашем учебном заведении этому уделяется особое внимание.  
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