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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из ведущих тенденций 

развития современного образования, которое осуществляется на фоне активных 

инновационных процессов в политической, социальной и экономической 

областях России, является усиление внимания к проблеме качественной 

профессиональной подготовки студентов в сфере педагогического образования. 

В этом контексте актуализирована проблема модернизации и реформирования 

педагогического образования, в том числе и в системе среднего 

профессионального образования (СПО), в плане разработки и внедрения новых 

средств обучения, педагогических технологий, совершенствования теории и 

практики их применения.  

Идея формирования профессиональной компетентности у студентов 

сегодня весьма актуальна и находит серьезный интерес у современных 

исследователей. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

существуют различные точки зрения на толкование понятия «компетентность». 

Одни ученые в качестве предмета исследования выделяют 

методологические основы профессиональной компетентности (А.Г. Бусыгин, 

А.Л. Бусыгина, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, 

В.А. Кан-Калик, Т.И. Руднева, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин); другие 

разрабатывают теоретические и педагогические основы формирования 

профессиональной компетентности (В.С. Безрукова, М.Н. Берулава, 

А.Я. Данилюк, А.И. Еремкин, В.В. Левченко, В.Н. Максимова, М.И. Махмутов, 

Г.Ф. Федорец и др.).  

Проблема формирования профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа представлена исследователями с разных сторон: 

 теоретическая подготовка (З.В. Бродовская, Е.Г. Диканова, С.В. Иванова, 

Н.В. Максименко, Т.М. Толманова, З.В. Шагина); 

  технологическая подготовка (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, 

Ю.С. Заяц, О.Ю. Иванова, Л.А. Каирова, И.Б. Мылова, Н.А. Павлова, 

О.В. Юречко);  
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 методическая подготовка (О.А. Борзенкова, Н.Г. Калашникова, 

О.И. Литвинович, Е.А. Маркушевская, Л.М. Шипитко); 

  практическая подготовка (О.А. Абдулина, Е.В. Иващенко, 

Е.П. Кондакова, С.А. Родионова, С.Н. Факсеева). 

Необходимо отметить, что в педагогической науке в последние годы 

появилось значительное количество работ в области формирования 

профессиональной компетентности специалистов в условиях информатизации 

образования В.А. Адольф, С.А. Акмеева, Н.И. Биркун, Ю.И. Богатырева, 

Я.А. Ваграменко, Е.В. Данильчук, С.Д. Каракозов, А.И. Козачок, А.В. Козырева, 

С.М. Конюшенко, А.А. Кузнецов, А.В. Кутузов, А.В. Могилев, Л.Г. Николаева, 

Р.В. Пиманов, И.В. Роберт, О.Б. Самойленко и др. 

Кроме этого, неотъемлемой частью процесса формирования 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа 

является организация соответствующего обеспечения учебного процесса. 

Рассмотрением различных видов обеспечения учебного процесса занимались: 

А.А. Андреев, А.В. Барабанщиков, Е.В. Захаров, Е.В. Иванов,  В.А. Сластенин, 

К.А. Чернышов, Ю.В. Штурба и др. 

На сегодняшний день в педагогическом колледже реализуются следующие 

виды обеспечения: научно-методическое, программно-методическое, системно-

методическое и другие. Тем не менее, в современных условиях информатизации 

педагогического образования рассматриваемые виды обеспечения учебного 

процесса не полностью отражают особенности и специфику современного 

обучения.  

Педагогическая практика свидетельствует о том, что традиционное 

дидактическое обеспечение уже не позволяет адекватно отразить особенности и 

специфику будущей профессиональной деятельности учителя.  

С этой позиции предлагается обратиться к информационно-

технологическому обеспечению, которое интенсивно внедрялось и внедряется в 

учебный процесс вузов, однако его применение в педагогическом колледже ранее 

не было исследовано в достаточной степени.  
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Понятие «информационно-технологическое обеспечение учебного 

процесса» (ИТОУП) ввел П.И. Образцов, который предложил рассматривать его 

как дидактическую систему, которая представляет собой целостное единство 

функционально и структурно связанных между собой информационной и 

технологической составляющих, подчиненных единым целям всестороннего 

обеспечения учебного процесса. 

Опираясь на этот подход в работе, под информационно-технологическим 

обеспечением учебного процесса следует  понимать вид обеспечения, 

позволяющий организовывать обучение в целостности информационной и 

технологической его составляющих. Информационная составляющая 

обеспечивает изучение основного содержания учебных дисциплин или 

профессиональных модулей, а технологическая – обеспечивает преподавание 

дисциплин путем применения современных технологий обучения.  

В диссертации было выявлено, что применение информационно-

технологического обеспечения учебного процесса имеет ряд преимуществ: 

расширяются границы  информационно-образовательной среды за счѐт 

применения электронных средств обучения; развивается познавательная 

активность обучающихся, повышается мотивация к изучению дисциплин,  и др.  

Таким образом, анализ научных работ в данной области, а также изучение 

опыта решения названных педагогических задач, позволили выявить следующие 

противоречия, определяющие потребность в исследовании процесса 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса: 

 между уровнем сформированности профессиональной компетентности 

будущих учителей и требованиями, предъявляемыми к ним работодателями; 

 между требованиями, предъявляемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования к 

уровню сформированности профессиональной компетентности у студентов 
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педагогического колледжа и существующим уровнем разработанности путей ее 

формирования; 

 между социальной значимостью профессиональной подготовки студентов 

в педагогическом колледже и существующими педагогическими условиями для ее 

осуществления средствами ИТОУП. 

С учетом выявленных противоречий, была сформулирована проблема 

исследования: каковы педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость проблемы, а также 

ее недостаточная разработанность обусловили выбор темы исследования. 

Цель исследования состоит в выявлении, теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей в педагогическом 

колледже средствами информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса.  

Объект исследования – процесс формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности студентов педагогического колледжа 

средствами информационно-технологического обеспечения учебного процесса 

(на примере изучения иностранного языка). 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что уровень 

сформированности профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа повысится, если: 

– раскрыть сущность и содержание информационно-технологического 

обеспечения применительно к процессу формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа; 
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– разработать теоретическую модель формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса; 

– внедрить в учебный процесс профессиональной подготовки студентов 

педагогического колледжа информационную технологию обучения иностранному 

языку и дидактический комплекс информационного обеспечения по указанной 

дисциплине; 

 выявить и обосновать критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа 

средствами информационно-технологического обеспечения учебного процесса; 

– реализовать комплекс педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность реализации модели овладения профессиональной 

компетентностью студентами педагогического колледжа средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса. 

Задачи исследования были сформулированы в соответствии с целью, 

объектом, предметом и выдвинутой гипотезой: 

1. На основе анализа научных источников уточнить сущность и содержание 

информационно-технологического обеспечения применительно к процессу 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа. 

2. Разработать теоретическую модель формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса (на примере 

изучения иностранного языка). 

3. Внедрить в процесс профессиональной подготовки студентов 

педагогического колледжа информационную технологию обучения иностранному 

языку и дидактический комплекс информационного обеспечения данной 

дисциплины. 
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4. Определить критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа 

средствами информационно-технологического обеспечения учебного процесса. 

5. Выявить и опытно-экспериментальным путем проверить педагогические 

условия формирования профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа средствами информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса. 

Методологическую основу составляют следующие ведущие 

концептуальные подходы:  

 антропологический (Б.Г. Ананьев,  Р.М. Асадуллин, В.С. Ильин, В.А. 

Сластенин, К.Д. Ушинскийи др.); 

 социокультурный (Н.И. Лапин, Р.А. Литвак, А.И. Ракитов, Р.Н. 

Щербаков и др.); 

 системно-деятельностный (А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.П. Тряпицына и др.); 

 компетентностный (В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, А.А. Вербицкий, 

Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, В.В. Зуев, В.В. Ищенко, А.С. Казурова, 

Г.Б. Корнетов, Б.К. Коломиец, Н.В. Кузьмина, А.Д. Лащук, А.В. Макаров, 

Л.К. Макарова, А. М. Митяева, А.Н. Новиков, Л.Г. Семушина, Н.А. Селезнева, 

А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков, P. Bimmel, J. Raven, K. Kleppin, 

G. Neuner и др.); 

 технологический (Л. Андерсон, В.П. Беспалько, Дж. Блок, 

В.Н. Боголюбов, А.А. Вербицкий, Т. Гилберт, Н. Гролунд, М.В. Кларин, 

Н.В. Кузьмина, Ф. Кумбс, М.М. Левина, П.И. Образцов, Л.Г. Семушина, 

М.П. Сибирская, В.А. Сластенин, С.А. Смирнов, Ю.Г. Татур, А.И. Уман, 

О.Н. Филатов, Д.В. Чернилевский, М.А. Чошанов и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют работы в области: 

 теории и практики профессионального образования (С.А. Баляева, 

В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, В.С. Леднев, В.Н. Правдюк, З.А. Решетова и др.); 
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 профессиональной компетентности (В.И. Байденко, А.Д. Гонеев, 

И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, П.И. Образцов, В.А. Сериков, А.В. Хуторской, 

А.И. Уман,  и др.); 

 профессиональной компетентности учителя (Ф.С. Авдеев, В.А. Козырев, 

Я.И. Кузьминов, А.В. Матросов, В.Н. Николаев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, 

В.Д. Шадриков и др.);  

 работы, отражающие специфику организации учебного процесса в 

педагогическом колледже Ж.О. Андреева, О.В. Баранова, С.Ф. Батышев, 

А.Б. Былков, М.Г. Ермолаева, Е.С. Крыжановская, Л.И. Колесникова, 

П.Н. Осипов, Н.А. Морева, Н.Г. Семушина, А.П. Смятских, Т.М. Туркина и др.; 

 теории и методологии информатизации образования (Л.Л. Босова, 

Ю.И. Богатырева, С.Г. Григорьев, А.П. Ершов, Т.Б. Захарова, С.В. Зенкина, 

А.А. Кузнецов, А.Н. Лейбович, И.В. Роберт, Е.В. Чернобай и др.); 

 обучения студентов иностранным языкам (И.Л. Бим, Ю.Н. Емельянов, 

Ю.М. Жуков, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, Э.П. Комарова, Р.П. Мильруд, 

Е.И. Пассов, Л.А. Петровская, Е.В. Прозорова, Дж. Равен, П.В. Растянников, Г.В. 

Рогова, Н.А. Тарасюк  и др.) 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: 

 теоретические (изучение научной психолого-педагогической 

литературы, анализ, педагогическое моделирование, синтез, сравнение, 

конкретизация, обобщение и др.);  

 эмпирические (психолого-педагогическое тестирование, анкетирование, 

беседа, опрос, педагогический эксперимент и др.); 

 параметрические и непараметрические математические методы 

обработки данных и графическое изображение результатов. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось на базе 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» в три этапа. 
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На подготовительном этапе (январь 2015 г. – сентябрь 2016 г.) 

осуществлялись подбор и анализ теоретических источников, научной и 

методической литературы, разрабатывались концепция диссертации, научно-

категориальный аппарат: объект, предмет, цели, задачи. В это же время 

проводился констатирующий этап эксперимента, результаты которого 

подтвердили актуальность исследования. Были определены педагогические 

условия формирования профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа средствами информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса. В дальнейшем, при разработке отдельных 

положений, полученные промежуточные результаты подвергались анализу, 

уточнению и доработке, в результате чего делались соответствующие выводы и 

вносились необходимые коррективы. 

На основном этапе (октябрь 2016 г. – август 2017 г.) разрабатывалась 

теоретическая модель формирования профессиональной компетентности у 

студентов педагогического колледжа средствами информационно-

технологического обеспечения образовательного процесса. Создавался основной 

инструментарий ИТОУП: дидактический комплекс информационного 

обеспечения (ДКИО) дисциплины «Иностранный язык», соответствующая 

информационная технология обучения иностранному языку, методические 

рекомендации для преподавателей по наполнению ДКИО. На этом этапе  был 

проведен формирующий этап эксперимента по проверке педагогических условий 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса. 

На заключительном этапе (сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.) проводилась 

всесторонняя проверка и обобщение результатов эксперимента, которые 

позволили выявить новые и подтвердить ранее определенные педагогические 

условия формирования профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа средствами ИТОУП. Результаты исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры, методических советах и т.д. Формировались 
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основные выводы и практические рекомендации. На данном этапе проводились 

анализ, систематизация, обработка статистических данных, теоретическое 

обобщение результатов опытно-экспериментальной работы. При этом уточнялись 

и корректировались основные положения исследования, осуществлялось 

оформление результатов диссертации.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 уточнены сущность и содержание информационно-технологического 

обеспечения применительно к процессу формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа; 

 разработана теоретическая модель формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса (на примере 

изучения иностранного языка); 

 разработана и внедрена в процесс профессиональной подготовки 

студентов педагогического колледжа информационная технология обучения 

иностранному языку и дидактический комплекс информационного обеспечения 

по указанной дисциплине; 

  определены критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа 

средствами информационно-технологического обеспечения учебного процесса; 

 выявлены и опытно-экспериментальным путем проверены 

педагогические условия формирования профессиональной компетентности у 

студентов педагогического колледжа средствами информационно-

технологического обеспечения учебного процесса.  

Теоретическая значимость заключается в пополнении теории 

профессиональной подготовки студентов педагогического колледжа новыми 

знаниями в области формирования их профессиональной компетентности (на 

примере изучения иностранного языка); уточнении содержания понятия 

«информационно-технологическое обеспечение учебного процесса»; разработке и 

обосновании теоретической модели формирования профессиональной 
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компетентности у студентов педагогического колледжа средствами ИТОУП, 

разработке критериально-оценочного аппарата.  

Практическая значимость заключается в создании авторского 

дидактического комплекса информационного обеспечения «Иностранный язык», 

включающего дидактический материал для студентов педагогического колледжа, 

изучающих иностранный язык, и для преподавателей; в выявлении 

педагогических условий формирования профессиональной компетентности у 

студентов педагогического колледжа. 

Разработанная модель формирования профессиональной компетентности у 

студентов педагогического колледжа средствами информационно-

технологического обеспечения учебного процесса на примере изучения 

иностранного языка является универсальной, что позволяет реализовать ее при 

изучении других учебных дисциплин. Таким же многофункциональным 

инструментарием является разработанный дидактический комплекс 

информационного обеспечения дисциплины «Иностранный язык», который 

представляет собой программный педагогический продукт, базу знаний и данных 

для изучения учебной дисциплины, а также содержащий информационные, 

дидактические и методические средства, обеспечивающие реализацию 

информационной технологии обучения. 

С помощью критериально-оценочного аппарата, представленного в 

диссертации можно измерить и отследить уровень сформированности 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена 

согласованностью теоретико-методологических принципов и методов, 

комплексностью и системностью рассмотрения исследуемого процесса, 

функциональных характеристик и взаимосвязей между ними; использованием 

различных теоретических и эмпирических методов, соответствующих 

концептуальным положениям и логике организации исследования; 

подтверждением правомерности теоретических выводов в результате опытно-

экспериментальной работы; подтверждением полученных результатов в 
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педагогической практике в ходе формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа. 

Личный вклад автора диссертации заключается в разработке основных 

положений исследования, уточнении сущности и содержания понятия «процесс 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами ИТОУП», разработке теоретической модели формирования 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа 

средствами информационно-технологического обеспечения. 

Автором самостоятельно был спроектирован и разработан основной 

инструментарий ИТОУП: дидактический комплекс информационного 

обеспечения дисциплины «Иностранный язык» и информационная технология 

обучения иностранному языку. Разработаны методические рекомендации для 

преподавателей по наполнению ДКИО, внесены изменения в рабочие программы 

с учетом возможностей применения ДКИО и информационной технологии 

обучения студентов иностранному языку.  

Кроме этого разработан критериально-оценочный аппарат и  выявлены и 

экспериментальным путем проверены педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа. 

На защиту вынесены следующие положения: 

1. Формирование профессиональной компетентности у студентов в 

педагогическом колледже средствами ИТОУП представляет собой целостный 

дидактический  процесс, направленный на овладение обучающимися их будущей 

профессиональной деятельностью в результате формирования у них важных 

личностных качеств, способности и готовности к решению учебно-

профессиональных задач на должном уровне при использовании в учебном 

процессе информационно-технологического инструментария. 

Данный процесс рассматривается как самостоятельная система, 

включающая целевые установки, специально отобранное содержание обучения, 

субъект-субъектное взаимодействие участников учебного процесса, 

информационную технологию обучения иностранному языку, дидактический 
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комплекс информационного обеспечения дисциплины «Иностранный язык», а 

также результаты педагогической деятельности преподавательского состава и 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

2. Теоретическая модель формирования профессиональной компетентности 

у студентов педагогического колледжа средствами ИТОУП представляет собой 

совокупность функционально связанных блоков (целевой, методологический, 

содержательно-процессуальный,  критериально-оценочный и результативный), 

составляющих целостную дидактическую систему, и обеспечивающую 

возможность использования специального информационного и технологического 

инструментария для гарантированного достижения поставленных дидактических 

целей. 

3. Информационная технология обучения иностранному языку представляет 

собой специальный проект организации дидактического процесса, основанный на 

широком использовании современных информационных средств и 

информационной продукции, позволяющих осуществлять комфортное и 

оптимальное, с точки зрения восприятия и усвоения учебного материала, 

взаимодействие между преподавателем и обучающимися с целью 

гарантированного достижения поставленных дидактических целей в виде 

заданного уровня сформированности профессиональной компетентности.  

Дидактический комплекс информационного обеспечения, представляет 

собой совокупность различных прикладных программных педагогических 

продуктов, баз знаний и данных, а также информационные, дидактические и 

методические средства, обеспечивающие реализацию информационной 

технологии обучения. 

В ᅟсостав ᅟДКИО ᅟв ᅟкачестве ᅟосновных ᅟэлементов ᅟмогут ᅟвходить: 

информационно-справочная ᅟсистема; методические ᅟматериалы; электронная 

ᅟбиблиотека; контрольно-оценочный ᅟблок ᅟ(фонд ᅟоценочных ᅟсредств, ᅟкомплекс 

ᅟоценочных ᅟсредств); аудио-видео ᅟматериалы ᅟпо ᅟучебной ᅟдисциплине ᅟили 

ᅟпрофессиональному ᅟмодулю; материалы ᅟдля ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов; 
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материалы ᅟдля ᅟсоздания ᅟучебных ᅟпроектов; электронный ᅟлабораторный 

ᅟпрактикум ᅟили ᅟтесты ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟдисциплины и т.д. 

4. В качестве критериев раскрывающих их показателей для оценки 

эффективности уровня сформированности профессиональной компетентности 

средствами ИТОУП у студентов педагогического колледжа целесообразно 

использовать: личностный (определение важных для профессиональной 

деятельности индивидуально-психологических качеств и способностей личности 

будущего учителя); мотивационный (оценивание сформированности мотивов 

изучения дисциплин и отношения студентов к будущей педагогической 

деятельности); когнитивный (оценивание сформированности теоретических и 

практических знаний); деятельностный (определиение уровеня сформированности 

умений и навыков использования полученных знаний для решения 

профессиональных задач, способности студентов к самообразованию). 

Данные критерии и показатели позволяют дифференцировать обучающихся 

на следующие уровни сформированности профессиональной компетентности: 

высокий, средний, низкий. 

5. Педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности студентов в педагогическом колледже средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса. 

− формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению 

теоритических и практических знаний; 

− осуществление обучения на основе разработанной теоретической модели 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения; 

− применение технологического подхода к организации учебного процесса 

в условиях информатизации образования; 

− разработка и применение  в учебном процессе дидактического комплекса 

информационного обеспечения и информационной технологии обучения 

иностранному языку. 
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Апробация и реализация результатов исследования осуществлялись 

путем обсуждения основных положений и выводов: на заседаниях кафедры, 

методических советах Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева и Мезенского педагогического колледжа; на научно-практических 

конференциях и т.д. 

Результаты работы представлены на II Международной научно-

практической конференции «Образование и наука без границ: конвергенция 

социально-гуманитарных и естественно-технических наук» (Орел, 2016 г.), на VI 

Международной научно-практической конференции «Непрерывное 

педагогическое образование в контексте инновационных проектов общественного 

развития» (Москва, 2017 г.), XIII Международной научно-практической 

конференции «Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста» 

(Тамбов, 2017 г.), «Концепции устойчивого развития науки в современных 

условиях» (Екатеринбург, 2017 г.), «Основные направления фундаментальных и 

прикладных научных исследований» (Саратов, 2017 г.), «Научные преобразования 

в эпоху глобализации» (Челябинск, 2018 г.) и др. 

Автором был разработан и внедрен в учебный процесс педагогического 

колледжа дидактический комплекс информационного обеспечения по дисциплине 

«Иностранный язык», который зарегистрирован в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности № 2018661802 от 18.09.2018 г. 

Всего по итогам исследования опубликовано13 работ, 4 из которых это 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, а также получено 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.  

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и  6 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Особенности и специфика формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа в современных 

условиях 

 

Российское современное общество ориентировано на экономическое и 

социальное развитие, следовательно, оно нуждается в компетентных 

специалистах, повышении роли и значения их подготовки в системе 

профессионального образования. При этом сам процесс развития общества 

обусловлен значительным увеличением информационных потоков, ростом 

научно-технического прогресса, внедрением информационных технологий во все 

сферы жизнедеятельности, в числе том, и в образование. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения предъявляют 

конкретные требования к результатам освоения образовательных программ, 

которые заданы в компетенциях студентов, вследствие этого важно внедрять в 

учебный процесс педагогического колледжа новые информационные технологии. 

Тем более что образовательная парадигма влечет поиск новых принципов 

организации учебного процесса. В сложившихся условиях выпускник 

педагогического колледжа должен быть готов к постоянным преобразованиям, 

поиску новых подходов и путей в обучении, уметь быстро и эффективно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, систематически обновлять 

свои знания и умения, осуществлять на практике, приобретѐнные теоретические 

знания, быть компетентным в будущей профессиональной деятельности. Это, в 

свою очередь, выдвигает требования высокой ответственности, как от студентов, 

так и от преподавателей, и понимания обучающимися значимости своей будущей 
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профессии, их субъективной готовности к непрерывному 

самосовершенствованию собственных профессиональных качеств с тем, чтобы 

быть успешным на работе и отвечать социальным запросам общества. 

В психолого-педагогической литературе в настоящее время выделяется 

несколько подходов к определению понятия профессиональной компетентности, 

одним из наиболее важных, на наш взгляд, является компетентностный подход. 

Компетентностный подход направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, ориентирован на приобретение умений 

будущими учителями решать задачи в повседневной профессиональной 

деятельности. В последнее время компетентностная парадигма стала актуальной 

теоретической проблемой многих исследователей, таких как: В.И. Байденко, 

В.А. Болотов, Г.Э. Белицкая, А.А. Вербицкий, Н.А. Гришанова, Ю.С. Давыдов, 

И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.Д. Лащук, А.В. Макаров, Л.К. Макарова, 

А.Н. Новиков, Н.А. Селезнева, Л.Г. Семушина, Ю.Г. Татур, А.И Уман, 

А.В. Хуторской, В.Д. Шадрикови многие другие исследователи. 

С позиции компетентностного подхода главная задача педагогического 

колледжа состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

овладение студентами общими и профессиональными компетенциями. То есть, 

анализируя профессиональные компетенции обучающихся различных 

педагогических специальностей, прописанные в ФГОС СПО, можно сделать 

вывод, что будущий учитель должен быть способным квалифицированно и 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность, а также обладать 

определенными личными качествами. На наш взгляд компетентностный подход 

является одним из основополагающих подходов в обучении студентов в 

педагогическом колледже, так как он предполагает не только передачу 

традиционных знаний, умений и навыков, но и направлен на подготовку 

высококвалифицированного учителя, свободно ориентирующегося в смежных 

областях деятельности, готового к социальным изменениям и профессиональному 

росту. 
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Анализируя педагогическую литературу, приходим к выводу, что в 

последнее время исследователями осуществляется поиск и осмысление различных 

подходов к формированию профессиональной компетентности будущих 

учителей, основными из этих подходов являются:  

– системный подход позволяет рассматривать процесс формирования 

профессиональной компетентности у студентов педагогического колледжа как 

единую структуру с взаимосвязанными частями, что является хорошим 

потенциалом повышения эффективности образовательного процесса: 

В.Г. Афанасьев, В.Г. Беспалько, Н.В. Блауберг, В.И. Звягинский, Э.Г. Юдин, и 

др.; 

– личностный подход подразумевает развитие творческих способностей, 

саморазвитие, раскрытие всех качеств личности учителя: Ш.А. Амонашвили, 

Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, А.В. Мудрик, В.Н. Мясищев, 

Н.Д. Никандров, В.А. Слестенин, В.В. Сериков, Т.И. Шамова и др.; 

– деятельностный подход ориентирован на различные виды деятельности, в 

которые вовлечены студенты в период обучения: учебная, исследовательская, 

воспитательная и др.: Р.М. Асадуллин, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др. 

Опираясь на данные подходы, формирование профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа осуществляется в 

качестве целостной структуры, при этом понятия «компетентность» и 

«компетенция» являются однокоренными словами. В рамках компетентностного 

подхода понятие «компетентность» выражает самостоятельно реализуемую 

способность, основаннаую на приобретенных знаниях обучающегося, его 

учебном и жизненном опытах, ценностях, развивающихся в результате 

познавательной деятельности и образовательной практики, а понятие 

«компетенция» – это область или деятельность, в которой обучающийся должен 

овладеть компетентностью [199]. 

Рассмотрим понятие «компетенция», проанализируем компетенции, 

которые формируются у будущих учителей в педагогическом колледже. 
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По мнению В.В. Бормота, «компетенция» – понятие, относящееся к работе 

(должности). Оно раскрывает сферу профессиональной деятельности, в которой 

человек компетентен, и отражает его статус в организации, полномочиях, область 

ответственности. Итак, компетенции – это то, что работники, занимающие 

конкретные должности, должны уметь делать в соответствии с установленными 

стандартами. Поэтому важно различать понятия «компетенция», 

«компетентность» и, соответственно, ими управлять [219]. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога – готовность и 

способность обучающихся к профессионально-педагогической деятельности, где 

основным условием является владение необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями, профессиональными компетенциями, а также 

обладание нравственными и личностными качествами педагога. 

Наряду с этим следует отметить, что значимыми также являются 

способность планировать педагогическую деятельность, мотивировать детей на 

обучение, руководить детским коллективом, использовать новые современные 

методы, формы и приемы учебной работы, умение организовывать и проводить 

научные исследования по соответствующему предмету, предметной дидактике. 

Немаловажным является также способность взаимодействовать с коллегами, 

родителями, учениками, администрацией образовательного учреждения. 

Следовательно, профессиональная компетентность педагога 

рассматривается с одной стороны, как совокупность потенциальных моделей 

поведения учителя, его способностей, позволяющих эффективно проявлять 

педагогические знания, умения, навыки и опыт в своей профессиональной 

деятельности, с другой стороны, как профессиональная модель, часто 

определяемая стандартом, к которому должны стремиться профессионалы. 

Именно из этих двух точек зрения теоретики пытались составить более 

сложное определение, такое как «профессиональная компетентность педагога». 

При этом процесс формирования профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа предполагает овладение в ходе обучения 
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теоретическими знаниями и способностью их самостоятельного применения на 

практике в определенных педагогических ситуациях.  

На сегодняшний день педагогические колледжи имеют немалое значение в 

системе российского образования, так как на протяжении многих лет они 

осуществляют подготовку педагогических кадров по следующим специальностям: 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.02.01 

Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование и другие. Особенно 

популярной является специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

углубленной подготовки в области иностранного языка. На примере данной 

специальности рассмотрим далее процесс формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа.  

Обучаясь в педагогическом колледже, студенты специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в области 

иностранного языка, не только овладевают определенными знаниями по своей 

специальности, но и в дальнейшей профессиональной деятельности при 

прохождении курсов повышения квалификации могут обучать детей начальной 

школы иностранному языку. Из чего следует, что изучение иностранного языка 

для будущих учителей начальных классов имеет важное значение: языковая 

подготовка, расширение кругозора, формирование языковых компетенций наряду 

с общими и профессиональными. В настоящее время получение специальности 

учителя начальных классов углубленной подготовки в области иностранного 

языка во многом положительно влияет на конкурентоспособность учителей на 

рынке труда в связи с введением второго иностранного языка в школах, так как 

уже в начальной школе необходимо прививать интерес у детей к изучению 

иностранных языков, чтобы в дальнейшем избежать трудностей.  

Процесс подготовки будущих учителей начальных классов к обучению 

иностранному языку детей проанализирован в работах следующих авторов 

И.Л. Бим, И.Н. Верещагиной, В.Н. Карташовой, Н.Л. Московской, Г.В. Роговой, 

Т.Е. Сахаровой и др. В своих работах исследователи подчеркивают важность 
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формирования основ овладения детьми иностранным языком на начальном этапе, 

что во многом определяет успехи в их изучении в средней школе. 

Проблеме формирования профессиональной компетентности у будущих 

учителей начальных классов углубленной подготовки в области иностранного 

языка посвятили свои работы следующие авторы С.М. Архангельский, 

О.Ю. Иванова, О.А. Абдулина, Н.В. Кузьмина, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, 

М.Н. Скаткин и другие. 

Таким образом, можно утверждать, что проблема формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в 

процессе профессиональной подготовки является чрезвычайно актуальной, но в 

условиях педагогического колледжа она мало изучена. При этом будем исходить 

из того, что под профессиональной подготовкой будущих учителей в 

педагогическом колледже целесообразно понимать процесс овладения студентами 

теоретическими и практическими знаниями. Процесс профессиональной 

подготовки – сложный и динамичный, требующий внедрения новых подходов к 

содержанию учебных дисциплин и технологий эффективного формирования 

профессиональной компетентности у студентов. Успешность данного процесса 

зависит от целей, содержания и задач обучения, а также от компетентности 

преподавателей.  

Анализируя требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (ФГОС НОО), а также принимая во внимание особенности 

углубленной подготовки будущих учителей начальных классов в области 

информатики, физической культуры, иностранного языка и т.д., делаем вывод, 

что педагогическая деятельность учителей начальных классов существенно 

отличается от деятельности других педагогов-предметников.  

Проведенное в 2016 г. анкетирование студентов четвертых курсов, 

выпускников и преподавателей Мезенского педагогического колледжа показал, 

что проблема формирования профессиональной компетентности будущих 
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учителей начальных классов имеет не только научный, но и практический 

интерес. Проблема формирования профессиональной компетентности будущих 

учителей начальных классов в условиях педагогического колледжа выражена 

следующими обстоятельствами: большое разнообразие учебно-методических 

комплексов (до 12), по которым проходит обучение в начальных классах (в 

условиях вариативности обучения будущие учителя должны знать особенности 

каждого комплекса и уметь работать с любым из них). К сожалению, в учебниках 

для педагогических колледжей современные учебно-методические комплекты 

представлены не в полной мере. 

Также необходимо заметить, что большинство абитуриентов не осознают 

важности своей будущей профессии. Следствием чего является отсутствие у 

выпускников педагогических колледжей умений творчески решать 

профессиональные задачи на практике.  

Выходом из ситуации является организация процесса профессиональной 

подготовки будущих учителей начальных классов с применением в ходе обучения 

информационных технологий, проведение обязательного мониторинга 

сформированности профессиональной компетентности у студентов, создание 

условий, максимально приближенных к их предстоящей работе, обеспечение 

сотрудничества не только с детьми, но и со всеми субъектами образовательного 

процесса.  

Исходя из сказанного, профессиональную подготовку будущих учителей 

начальных классов педагогического колледжа можно представить с двух сторон. 

Первая включает формирование личностных качеств учителя: культуру, владение 

педагогическими технологиями и т.д., а вторая – это получение знаний, связанных 

с преподаваемыми предметами, методиками. 

Первую ᅟсоставляющую ᅟпрофессиональной ᅟподготовки целесообразно 

ᅟрассматривать ᅟкак ᅟформирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов 

ᅟв ᅟходе ᅟвоспитательных ᅟмероприятий: ᅟклассные ᅟчасы, ᅟчасы ᅟобщения, 

ᅟвоспитательные ᅟмероприятия, ᅟакции, ᅟстуденческие ᅟобъединения, ᅟразличные 

ᅟвиды ᅟпрактик ᅟи ᅟт.д., ᅟвместе ᅟс ᅟтем ᅟучитывая ᅟвсю ᅟпроводимую ᅟпедагогами 
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ᅟдополнительного ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟработу, ᅟформирующую 

ᅟнравственные, ᅟэстетические, ᅟличностные ᅟкачества ᅟбудущего ᅟучителя. ᅟ 

Вторая ᅟсоставляющая ᅟпрофессиональной ᅟподготовки, ᅟкак ᅟправило, состоит 

ᅟиз ᅟучебных ᅟциклов ᅟ(70%) и ᅟвариативной ᅟчасти ᅟ(30%), ᅟдающей ᅟвозможность 

ᅟуглубленной ᅟподготовки ᅟи ᅟрасширения ᅟдополнительных ᅟкомпетенций, ᅟпри ᅟэтом 

ᅟдисциплины, ᅟмеждисциплинарные ᅟкурсы ᅟи ᅟпрофессиональные ᅟмодули 

ᅟвариативной ᅟчасти ᅟопределяются ᅟобразовательной ᅟорганизацией. ᅟПри 

ᅟосуществлении ᅟобучения ᅟиспользуются ᅟрабочие ᅟпрограммы ᅟучебной 

ᅟдисциплины, ᅟкоторые ᅟявляются ᅟчастью ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов 

ᅟсреднего ᅟзвена ᅟ(далее ᅟППССЗ). ᅟЭта ᅟпрограмма ᅟпредполагает ᅟрассматриваемые 

ᅟследующие ᅟучебные ᅟциклы: ᅟобщий ᅟгуманитарный ᅟи ᅟсоциально-экономический; 

ᅟматематический ᅟи ᅟобщий ᅟестественнонаучный; ᅟпрофессиональный. ᅟКроме ᅟэтого, 

ᅟв ᅟППССЗ ᅟвходят ᅟследующие ᅟразделы: ᅟпрактика ᅟ(учебная, ᅟпроизводственная), 

ᅟпромежуточная ᅟаттестация ᅟи ᅟгосударственная ᅟитоговая ᅟаттестация. ᅟОбязательная 

ᅟчасть ᅟобщего ᅟгуманитарного ᅟи ᅟсоциально-экономического ᅟцикла ᅟППССЗ 

ᅟуглубленной ᅟподготовки ᅟпредусматривает ᅟизучение ᅟследующих ᅟобязательных 

ᅟдисциплин: ᅟ«Основы ᅟфилософии», ᅟ«История», ᅟ«Психология ᅟобщения», 

ᅟ«Физическая ᅟкультура» ᅟи ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟ[131]. 

Говоря ᅟоб ᅟособенностях ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟследует ᅟуказать ᅟна ᅟто, ᅟчто обучение ᅟосуществляется ᅟпо ᅟочной ᅟи ᅟзаочной 

ᅟформам. ᅟСвоеобразие ᅟучреждений ᅟСПО ᅟсостоит ᅟтакже ᅟв ᅟклассно-урочной 

ᅟсистеме ᅟкак ᅟосновной ᅟформе ᅟобучения. ᅟДанную ᅟсистему ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже ᅟможно ᅟназвать ᅟальтернативной ᅟи ᅟсравнить ᅟс ᅟклассической ᅟшкольной 

ᅟсистемой. 

К ᅟклассическим ᅟпризнакам ᅟв ᅟэтом ᅟслучае ᅟотносится ᅟорганизация ᅟгрупп 

ᅟ(классов), ᅟсостоящих, ᅟкак ᅟправило, ᅟиз ᅟ25 ᅟобучающихся, ᅟс ᅟкоторыми ᅟработают 

ᅟклассные ᅟруководители ᅟ(кураторы), ᅟосуществляя ᅟконтроль ᅟза ᅟпосещением 

ᅟучебных ᅟзанятий ᅟи ᅟуспеваемостью. ᅟУчебные ᅟзанятия ᅟдлятся ᅟпо ᅟ45 ᅟминут, ᅟмежду 

ᅟуроками ᅟ–пауза ᅟв ᅟ5 ᅟминут, ᅟмежду ᅟзанятиями ᅟ– ᅟперемена ᅟв ᅟ10 ᅟминут. ᅟУчебная 

ᅟдеятельность ᅟстудентов ᅟподкреплена ᅟсамостоятельной ᅟработой, ᅟосуществляемой 
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ᅟна ᅟаудиторных ᅟи ᅟвнеаудиторных ᅟзанятиях. ᅟОценивание ᅟосуществляется ᅟпо 

ᅟпятибалльной ᅟшкале, ᅟоценки ᅟфиксируются ᅟв ᅟклассных ᅟжурналах ᅟучебных ᅟгрупп. 

ᅟКлассными ᅟруководителями ᅟнаряду ᅟс ᅟучебной ᅟработой ᅟведется ᅟработа ᅟпо 

ᅟдуховно-нравственному ᅟвоспитанию ᅟбудущих ᅟучителей, ᅟразрабатывается ᅟряд 

ᅟмер ᅟпо ᅟстановлению ᅟличности ᅟпедагога. ᅟ 

Формирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟпедагога ᅟв ᅟходе ᅟих 

ᅟподготовкив ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟ– ᅟпроцесс ᅟдинамичный. ᅟВажно ᅟотметить, 

ᅟчто ᅟпроцесс ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей начальных ᅟклассов ᅟв ᅟданном ᅟслучае 

ᅟвключает ᅟцелевые ᅟустановки, ᅟпринципы ᅟи ᅟсодержание ᅟобучения, ᅟпри ᅟэтом ᅟв 

ᅟсодержание ᅟвходит ᅟтеоретическая, ᅟпрактическая, ᅟтехнологическая ᅟподготовки. 

ᅟСтруктурно ᅟданный ᅟпроцесс ᅟпредставлен ᅟна ᅟрисунке ᅟ1 Профессиональная 

ᅟподготовка ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟ ᅟ 

Профессиональная подготовка студентов в педагогическом колледжеПрофессиональная подготовка студентов в педагогическом колледже

ЗадачиЗадачи СодержаниеСодержание ПринципыПринципы

Теоретическая 

подготовка

Теоретическая 

подготовка

Практическая 

подготовка

Практическая 

подготовка

Технологическая 

подготовка

Технологическая 

подготовка

 

Рисунок ᅟ1. ᅟ– ᅟПрофессиональная ᅟподготовка ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже 

 

Цели ᅟобучения ᅟсоответствуют ᅟсоциальной ᅟзначимости ᅟбудущего ᅟучителя 

ᅟначальных ᅟклассов, ᅟкоторые ᅟпредставлены ᅟв ᅟФГОС ᅟСПО. ᅟЗадачи ᅟобучения 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже определяются ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟцели ᅟи 

ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟнабор ᅟустановок, ᅟнаправленных ᅟна ᅟприобретение ᅟв ᅟучебном 



27 

 

 

ᅟпроцессе ᅟнеобходимых ᅟзнаний, ᅟумений ᅟи ᅟнавыков, ᅟа ᅟтакже ᅟопыта 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟцелесообразно ᅟподразделить 

ᅟзадачи ᅟна ᅟобщеобразовательные, ᅟвоспитательные, ᅟпрактические. ᅟНапример, ᅟпри 

ᅟизучении ᅟиностранного ᅟязыка ᅟобщеобразовательные ᅟзадачи ᅟнаправлены ᅟна 

ᅟразвитие ᅟмыслительной ᅟдеятельности ᅟобучающихся, ᅟформирование 

ᅟстрановедческих ᅟзнаний, ᅟразвитие ᅟэрудиции, ᅟлингвистических ᅟи 

ᅟфилологических ᅟспособностей. ᅟВоспитательные ᅟзадачи ᅟпозволяют ᅟформировать 

ᅟу ᅟстудентов ᅟнравственные ᅟкачества ᅟличности, ᅟпостроенные ᅟна ᅟоснове ᅟпринципа 

ᅟгуманности, ᅟпозволяющие ᅟосуществлять ᅟучителям ᅟуспешное ᅟобщение ᅟс 

ᅟучениками, ᅟделая ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟдоступным ᅟи 

ᅟинтересным. ᅟВоспитательные ᅟзадачи ᅟвыполняют ᅟглавную ᅟроль 

ᅟпрофессионального ᅟстановления ᅟучителей ᅟначальных ᅟклассов, ᅟнаряду ᅟс ᅟэтим 

ᅟпроисходит ᅟформирование ᅟпрофессионально-значимых ᅟкачеств ᅟличности. ᅟВ 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟогромное ᅟместо ᅟуделяют ᅟэстетическому 

ᅟобразованию:воспитанию ᅟэстетической ᅟкультуры ᅟличности, ᅟумению ᅟучаствовать 

ᅟв ᅟсоздании ᅟхудожественных ᅟценностей, ᅟвоспринимать ᅟдействительность ᅟпо 

ᅟзаконам ᅟкрасоты ᅟи ᅟгармонии. ᅟ 

В ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟпри ᅟизучении ᅟиностранного ᅟязыка ᅟтакже 

ᅟбольшое ᅟвнимание ᅟуделяют ᅟформированию ᅟпрактических ᅟнавыков ᅟовладения 

ᅟиноязычной ᅟречью: ᅟумению ᅟчитать ᅟтексты ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке, ᅟвыделять ᅟв 

ᅟних ᅟосновную ᅟмысль, ᅟвести ᅟпростой ᅟдиалог, ᅟиспользуя ᅟречевые ᅟклише; 

ᅟпониманию ᅟзначения ᅟлексических ᅟединиц, ᅟсвязанных ᅟс ᅟтематикой ᅟи ᅟситуациями 

ᅟобщения; ᅟумению ᅟзаполнения ᅟразличных ᅟанкет, ᅟиспользованию ᅟприобретенных 

ᅟиноязычных ᅟзнаний ᅟв ᅟповседневной ᅟжизни. 

Следовательно, ᅟна ᅟпримере ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо 

ᅟтом, ᅟчто ᅟпрактические ᅟзадачи ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку 

ᅟформируют ᅟу ᅟних ᅟкоммуникативную ᅟкомпетенцию ᅟи ᅟаккумулируют знания ᅟи 

ᅟумения ᅟстудентов ᅟпри ᅟиспользовании ᅟиностранного ᅟязыка ᅟна ᅟоснове 

ᅟграмматических ᅟправил, ᅟдля ᅟпостроения ᅟфраз, ᅟсоединения ᅟих ᅟв ᅟтекст, ᅟовладения 

ᅟнеобходимой ᅟлексикой. 
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Многие ᅟотечественные ᅟи ᅟзарубежные ᅟпедагоги ᅟвыделяют ᅟв ᅟкачестве 

ᅟосновных ᅟкомпонентов ᅟсодержания ᅟпрофессионального ᅟобразования 

ᅟтеоретическую, ᅟпрактическую ᅟи ᅟтехнологическую ᅟподготовки. ᅟ 

Так ᅟв ᅟчастности ᅟС.Г. ᅟГригорьева ᅟв ᅟобразовательном ᅟпроцессе ᅟделает 

ᅟакцент ᅟна ᅟтехнологическую ᅟподготовку, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟсовременном ᅟсмысле ᅟэтого 

ᅟслова ᅟона ᅟвыступает ᅟв ᅟкачестве ᅟовладения ᅟнаучным ᅟзнанием, ᅟполучаемым ᅟв 

ᅟколледже ᅟпри ᅟчтении ᅟлитературы, ᅟполучении ᅟпедагогической ᅟинформации, 

ᅟдругими ᅟсловами ᅟона ᅟнадстраивается ᅟнад ᅟпроцессом ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟ[67]. ᅟ ᅟ 

В ᅟпроцессе ᅟтехнологической ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟпедагогического 

ᅟколледжа, будущие ᅟучителя ᅟначальных ᅟклассов ᅟбудут ᅟспособны ᅟрешать 

ᅟследующие ᅟзадачи: ᅟформирование ᅟтехнологических ᅟзнаний, ᅟовладение 

ᅟстудентов ᅟнавыками ᅟнаучно-исследовательской ᅟи ᅟпроектной ᅟдеятельностей, 

ᅟразвитие ᅟтворческих ᅟспособностей, ᅟпланирование ᅟпрофессиональной ᅟкарьеры, 

ᅟуглубленное ᅟовладение ᅟспособами ᅟи ᅟсредствами ᅟтруда ᅟпо ᅟвыбранному 

ᅟнаправлению ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟи ᅟт.д. 

Таким ᅟобразом, ᅟмногие ᅟученые ᅟ(П.Р. ᅟАтутов, ᅟН.Н. ᅟАндрианов, 

ᅟС.Я. ᅟБатышев, ᅟВ.М. ᅟКазакевич, ᅟВ.А. ᅟПоляков, ᅟИ.А. ᅟСасова, ᅟВ.Д. ᅟСимоненко, 

ᅟН.Н. ᅟШамрай ᅟи ᅟдр.) ᅟподчеркивают ᅟважность ᅟтехнологической ᅟподготовки ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов. ᅟОни 

ᅟотмечают, ᅟчто ᅟтакая ᅟподготовка ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟосновы ᅟпрофессионального, 

ᅟэстетического, ᅟиноязычного ᅟобучения, ᅟсовокупность ᅟэлементов ᅟтрудового 

ᅟвоспитания, ᅟа ᅟтакже ᅟформирование ᅟкреативного ᅟи ᅟобщекультурного ᅟкругозора 

ᅟстудентов. ᅟСледовательно, ᅟтехнологическая ᅟподготовка ᅟспособствует ᅟосознанию 

ᅟинформационной ᅟкартины ᅟмира, ᅟовладению ᅟсуммой ᅟтеоретических ᅟи 

ᅟпрактических ᅟзнаний. 

Технологическая ᅟподготовка ᅟважна ᅟдля ᅟстудентов ᅟпедагогического 

ᅟколледжа, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟкак ᅟосознание ᅟважности ᅟизучения ᅟматериала ᅟучебных 

ᅟдисциплин. ᅟТак, ᅟнапример, ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟу ᅟстудентов 

ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟможет ᅟосуществляться ᅟв ᅟстрогой ᅟи ᅟпоследовательной 
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ᅟсистеме ᅟпо ᅟкаждому ᅟаспекту ᅟ(страноведение ᅟи ᅟлингвострановедение ᅟстраны 

ᅟизучаемого ᅟязыка, ᅟпрактический ᅟкурс ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟкуда ᅟвходят 

ᅟследующие ᅟаспекты: ᅟпрактика ᅟписьменной ᅟречи, ᅟпрактика ᅟустной ᅟречи, 

ᅟдомашнее ᅟчтение, ᅟпрактическая ᅟграмматика). 

Данный ᅟпроцесс ᅟна ᅟнаш ᅟвзгляд ᅟневозможен ᅟбез ᅟиспользования 

ᅟинновационных ᅟтехнологий ᅟи ᅟинтерактивных ᅟметодов ᅟобучения. ᅟПри ᅟэтом 

ᅟследует ᅟотличать ᅟтехнологиюот ᅟметодики ᅟобучения. ᅟОтличие ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, 

ᅟчто ᅟпри ᅟприменении ᅟтехнологий ᅟгарантируется высокий ᅟрезультат ᅟобучения ᅟили 

ᅟрешение ᅟпедагогических ᅟзадач, ᅟа применение ᅟметодик ᅟне ᅟсовсем ᅟгарантируют 

ᅟдолжного ᅟкачества. 

Важно ᅟотметить ᅟиспользование ᅟтехнологического ᅟподхода ᅟв 

ᅟформировании ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟбудущих ᅟучителей ᅟначальных 

ᅟклассов, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟданный ᅟподход ᅟориентирован ᅟна ᅟуправляемость ᅟучебного 

ᅟпроцесса, ᅟчто ᅟподразумевает ᅟчѐткую ᅟпостановку ᅟцелей ᅟи ᅟспособов ᅟих 

ᅟдостижения. 

На сегодняшний день в ᅟдидактике ᅟпредставлены ᅟразные ᅟтехнологии, 

ᅟкоторые ᅟкаждый ᅟпреподаватель ᅟприменяет ᅟв ᅟобучении. ᅟОднако ᅟпо ᅟобщим 

ᅟпризнакам ᅟтехнологии ᅟклассифицируются: 

− по ᅟуровню ᅟиспользования: ᅟобщепедагогические, ᅟчастнометодические 

ᅟ(предметные) ᅟи ᅟлокальные ᅟ(модульные); 

− по ᅟфилософскому ᅟнаправлению: ᅟгуманистические ᅟи ᅟавторитарные; 

− по ᅟориентации ᅟна ᅟличностные ᅟструктуры: ᅟинформационные 

ᅟ(формирование ᅟкомпетенций); ᅟоперационные ᅟ(формирование ᅟприемов 

ᅟумственных ᅟдействий); ᅟэвристические ᅟ(развитие ᅟпо ᅟкреативных ᅟспособностей); 

ᅟприкладные ᅟ(формирование ᅟдейственно-практической ᅟсферы); 

− по ᅟхарактеру совершенствования традиционной ᅟсистемы ᅟобучения: ᅟ(   

технологии, ᅟнаправленные ᅟна ᅟактивизацию ᅟдеятельности обучающихся; 

− ᅟтехнологии ᅟна ᅟоснове ᅟгуманизации ᅟвзаимодействия ᅟпреподавателя ᅟи 

ᅟстудента ᅟи ᅟдр. 
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К ᅟтаким ᅟтехнологиям ᅟотносятся: ᅟтрадиционная ᅟ(репродуктивная), 

ᅟразвивающее ᅟобучение, ᅟколлективное ᅟвзаимодействие, ᅟразноуровневое 

ᅟобучение, ᅟадаптивное ᅟобучение, ᅟмодульное ᅟобучение, ᅟдистанционное ᅟобучение 

ᅟи ᅟдр. 

В.В. ᅟВоронов ᅟпредлагает ᅟв ᅟкачестве ᅟновых ᅟтехнологий ᅟобучения 

ᅟиспользовать ᅟпрограммное ᅟобучение. 

Технология ᅟпрограммного ᅟобучения ᅟвнедрялась ᅟв ᅟобразование ᅟс ᅟсередины 

ᅟ60-х ᅟгг. ᅟXX ᅟстолетия. ᅟОсновная ᅟцель ᅟприменения ᅟтехнологии ᅟпрограммного 

ᅟобучения ᅟсостоит ᅟв ᅟсовершенствовании ᅟуправления ᅟучебным ᅟпроцессом. 

ᅟУ истоков ᅟпрограммного ᅟобучения ᅟстояли ᅟамериканские ᅟпсихологи ᅟи ᅟученые 

ᅟН. ᅟКраудер, ᅟБ. ᅟСкиннер, ᅟС. ᅟПресси. ᅟВ ᅟотечественной ᅟнауке ᅟтехнологию 

ᅟпрограммного ᅟобучения ᅟразрабатывали ᅟП. ᅟЯ. ᅟГальперин, ᅟЛ. ᅟН. ᅟЛанда, ᅟА. ᅟМ. 

ᅟМатюшкин, ᅟН. ᅟФ. ᅟТалызина ᅟи ᅟдр. ᅟ 

Технология ᅟпрограммного ᅟобучения ᅟ– ᅟэто ᅟтехнология ᅟсамостоятельного 

ᅟобучения ᅟс ᅟпомощью ᅟразработанной ᅟпрограммы ᅟ(электронный ᅟучебник, 

ᅟкомпьютер, ᅟинтерактивная ᅟдоска ᅟи ᅟдр.) она ᅟобеспечивает ᅟкаждому ᅟстуденту 

ᅟвозможность ᅟосуществления ᅟобучения ᅟв ᅟзависимости ᅟот его ᅟиндивидуальных 

ᅟособенностей ᅟ(темп ᅟобучения, ᅟуровень ᅟобученности ᅟи ᅟт.д.). 

Программное ᅟобучение ᅟпомогает преподавателю ᅟуправлять ᅟучебным 

ᅟпроцессом, ᅟделая ᅟего ᅟнаиболее ᅟинтересным ᅟи ᅟэффективным. 

В ᅟсовременном ᅟобразовании ᅟᅟᅟспособы ᅟобучения ᅟпостоянно 

ᅟмодернизируются, ᅟблагодаря ᅟчему ᅟпоявляются ᅟучебные ᅟпрограммы ᅟпо 

ᅟразличным ᅟдисциплинам. ᅟЕсли ᅟрассматривать ᅟэто ᅟна ᅟпримере ᅟобучения 

ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку, ᅟто ᅟиспользуется ᅟследующий ᅟпринцип ᅟдействия: 

студентам ᅟвыдается ᅟтеоретический ᅟматериал, ᅟони ᅟвоспринимают ᅟего; 

ᅟпреподаватель ᅟобъясняет ᅟтему ᅟипоследовательность ᅟработы ᅟс ᅟэтим ᅟматериалом, 

ᅟстуденты ᅟусваивают ᅟматериал; ᅟзатем ᅟследуют ᅟконтрольные ᅟвопросы, ᅟна ᅟкоторые 

ᅟотвечают ᅟобучающиеся. ᅟЕсли ᅟответ ᅟна ᅟвопрос ᅟправильный, ᅟто ᅟобучающийся 

ᅟпереходит ᅟк ᅟследующей ᅟчасти ᅟматериала, ᅟесли ᅟответ ᅟневерный, ᅟстудент 

ᅟвозвращается ᅟк ᅟпредыдущему ᅟматериалу ᅟи ᅟизучает ᅟего ᅟболее ᅟосновательно. 



31 

 

 

ᅟТаким ᅟобразом данный ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟтри ᅟэтапа: 

ᅟпрезентация ᅟинформации, ᅟнапример, ᅟадаптированный ᅟтематический ᅟтекст; 

ᅟзадания ᅟпо ᅟтексту; ᅟконтрольные ᅟвопросы. ᅟДля ᅟустранения ᅟосновного ᅟнедостатка, 

ᅟтакого, ᅟкак ᅟугадывание ᅟобучающимися ᅟответов, ᅟсозданы ᅟсложные ᅟпрограммы, 

ᅟвключающие ᅟразличные ᅟзадания, ᅟпозволяющие ᅟстудентам ᅟработать 

ᅟиндивидуально, ᅟпо ᅟпарам ᅟили ᅟв ᅟгруппах. ᅟ 

Все ᅟпредставленные ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟмогут ᅟбыть ᅟиспользованы ᅟв 

ᅟсочетании ᅟдруг ᅟс ᅟдругом ᅟдля ᅟдостижения ᅟнеобходимого ᅟдидактического 

ᅟрезультата. ᅟТехнологическая ᅟподготовка ᅟформирует ᅟу ᅟстудентов ᅟязыковые 

ᅟкомпетенции, ᅟпозволяет ᅟобучающимся ᅟполучить ᅟзнания ᅟоб ᅟинновациях, 

ᅟпомогает ᅟразработать ᅟурок ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке, ᅟсоставить ᅟпланы 

ᅟ(тематический ᅟи ᅟпоурочный), ᅟиспользовать ᅟинтернет-технологии ᅟв ᅟобучении 

ᅟиностранному ᅟязыку ᅟмладших ᅟшкольников, ᅟсоздавать ᅟи ᅟпроводить ᅟвнеурочные 

ᅟмероприятия ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке. 

Если ᅟрассматривать ᅟтеоретическую ᅟподготовку ᅟна ᅟпримере ᅟуглубленного 

ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка ᅟбудущими ᅟучителями ᅟначальных ᅟклассов, ᅟто ᅟона 

ᅟосуществляется на ᅟпротяжении ᅟтрех ᅟлет, ᅟв ᅟнее ᅟвходят ᅟчетыре ᅟотдельных 

ᅟаспекта: ᅟпрактика ᅟписьменной ᅟречи, ᅟпрактика ᅟустной ᅟречи, ᅟдомашнее ᅟчтение, 

ᅟпрактическая ᅟграмматика. ᅟЭта ᅟкомплексная ᅟдисциплина ᅟназывается 

ᅟ«Практический ᅟкурс ᅟиностранного ᅟязыка» ᅟ(ПКИЯ). ᅟ ᅟДанный ᅟпроцесс ᅟобучения 

ᅟстудентов ᅟпроисходит ᅟпараллельно ᅟс ᅟосвоением ᅟкурса ᅟ«Иностранный ᅟязык», 

ᅟкоторый ᅟвводится ᅟуже ᅟна ᅟпервом ᅟкурсе ᅟи ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟпрограмму ᅟобучения 

ᅟ10-11 ᅟклассов. При этом, в учебном процессе параллельно преподаются обе 

дисциплины: «Иностранный язык» и «Практический курс иностранного языка». ᅟ 

На ᅟосвоение ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык», ᅟнапример, ᅟпри ᅟполучении 

ᅟспециальности ᅟ44.02.02 ᅟПреподавание ᅟв ᅟначальных ᅟклассах ᅟ(углубленная 

ᅟподготовка), ᅟотводится ᅟ254 ᅟчаса ᅟмаксимальной ᅟучебной ᅟнагрузки. ᅟСюда ᅟвходят: 

ᅟобязательная ᅟаудиторная ᅟучебная ᅟнагрузка ᅟобучающегося ᅟ204 ᅟчаса 

ᅟсамостоятельная ᅟработа ᅟобучающегося ᅟ(50 ᅟчасов). ᅟЧто ᅟкасается ᅟдисциплины 

ᅟ«Практический ᅟкурс ᅟиностранного ᅟязыка», ᅟто ᅟесть ᅟизучение ᅟязыка ᅟуглубленно, 
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ᅟто ᅟна ᅟнее ᅟотводится ᅟ1116 ᅟчасов, ᅟиз ᅟкоторых: ᅟобязательной ᅟаудиторной ᅟучебной 

ᅟнагрузки ᅟ– ᅟ744 ᅟчасов; ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟобучающегося ᅟ– ᅟ372 ᅟчаса. 

ᅟОсновную ᅟроль ᅟпри ᅟуглубленном ᅟобучении ᅟиностранному ᅟязыку ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟиграет ᅟфонетический, ᅟлексический ᅟи ᅟграмматический 

ᅟматериалы. 

Основу ᅟсодержания ᅟуглубленного ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку 

ᅟстудентов ᅟспециальности ᅟ44.02.02 ᅟсоставляет ᅟтематический ᅟязыковой ᅟматериал, 

ᅟпроблемные ᅟвопросы, ᅟстрановедческая ᅟинформация, ᅟсодержащая ᅟкультурные ᅟи 

ᅟнациональные ᅟособенности ᅟстраны ᅟизучаемого ᅟязыка. ᅟПри ᅟизучении 

ᅟтематических ᅟблоков ᅟиспользуются ᅟинтерактивные ᅟобучающие ᅟметодики, ᅟа 

ᅟосвоение ᅟиноязычного ᅟматериала ᅟпри ᅟэтом ᅟповышает ᅟу ᅟстудентов ᅟмотивацию. 

Студенты ᅟучатся ᅟанализировать ᅟлитературу, ᅟосуществлять ᅟпоиск 

ᅟнеобходимой ᅟинформации, ᅟправильно ᅟвоспринимать ᅟи ᅟиспользовать ᅟее ᅟв ᅟсвоей 

ᅟработе, ᅟприменять ᅟинформационные ᅟтехнологии, ᅟкомпьютерные ᅟобучающие 

ᅟпрограммы ᅟи ᅟэлектронные ᅟсловари, ᅟсамостоятельно ᅟрешать ᅟзадачи, ᅟзаниматься 

ᅟсаморазвитием, ᅟиспользовать ᅟлексический ᅟи ᅟграмматический ᅟминимум ᅟна 

ᅟиностранном ᅟязыке ᅟдля ᅟчтения ᅟи ᅟперевода ᅟиноязычных ᅟматериалов, ᅟпроводить 

ᅟвнеклассные ᅟмероприятия ᅟс ᅟдетьми ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке, ᅟсоздавать ᅟмотивацию 

ᅟобучающихся ᅟначальной ᅟшколы, ᅟа ᅟтакже ᅟуметь ᅟработать ᅟс ᅟродителями ᅟи 

ᅟколлективом. 

Процесс ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов 

ᅟпостоянно ᅟсовершенствуется. ᅟБлагодаря ᅟсовершенствованию ᅟФГОС ᅟСПО 

ᅟпросматривается ᅟтенденция ᅟнового ᅟтипа ᅟобразования: ᅟстановятся ᅟвозможными 

ᅟразличные ᅟформы ᅟреализации ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего 

ᅟзвена, ᅟтакие ᅟкак, ᅟсетевая ᅟ– ᅟс ᅟиспользованием ᅟресурсов ᅟнескольких 

ᅟобразовательных ᅟорганизаций, ᅟэлектронное ᅟобучение ᅟи ᅟдистанционные 

ᅟобразовательные ᅟтехнологии. ᅟ 

В ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟпри ᅟобучении ᅟстуденты ᅟосваивают ᅟметодикии 

ᅟпри ᅟэтом приобретают ᅟумения ᅟи ᅟопыт планирования учебно-воспитательной 

ᅟработы, ᅟизучают ᅟметодическую ᅟи ᅟучебную ᅟлитературу, ᅟучатся ᅟорганизовывать ᅟи 
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ᅟоценивать ᅟсвою ᅟработу ᅟи, ᅟсамое ᅟглавное, ᅟ– ᅟставить ᅟцели ᅟи ᅟзадачи ᅟв ᅟсвоей 

ᅟбудущей ᅟпедагогической ᅟдеятельности, ᅟчто ᅟявляется ᅟвесьма непростой ᅟзадачей 

ᅟдля ᅟобучающихся. ᅟДанный ᅟнавык ᅟнарабатывается ᅟблагодаря ᅟпрактической 

ᅟдеятельности ᅟстудентов. 

 ᅟВ ᅟФГОС ᅟСПО ᅟпрактическая ᅟподготовка ᅟстудентов ᅟподразделена ᅟна 

ᅟучебную ᅟпрактику, ᅟпроизводственную ᅟпрактику ᅟпо ᅟпрофилю ᅟспециальности ᅟи 

ᅟпроизводственную ᅟпрактику ᅟ– ᅟпреддипломную. ᅟПрактика ᅟявляется 

ᅟобязательным ᅟразделом ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена. 

ᅟОна ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟвид ᅟучебной ᅟдеятельности, ᅟнаправленный ᅟна 

ᅟформирование, ᅟзакрепление, ᅟразвитие ᅟпрактических ᅟнавыков ᅟи ᅟкомпетенций ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟвыполнения ᅟопределенных ᅟвидов ᅟработ, ᅟсвязанных ᅟс ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельностью. ᅟСо ᅟвторого ᅟгода ᅟобучения ᅟстуденты 

ᅟначинают ᅟсвою ᅟпрактическую ᅟдеятельность, ᅟпроходя ᅟпассивную ᅟпрактику 

ᅟ(наблюдение) ᅟи ᅟактивную ᅟпрактику ᅟ(непосредственное ᅟпроведение ᅟзанятий). 

ᅟПассивный ᅟвид ᅟпрактики ᅟдает ᅟвозможность ᅟосознать ᅟзначение ᅟсвоей ᅟпрофессии, 

ᅟувидеть ᅟи ᅟпроанализировать ᅟдеятельность ᅟучителя ᅟи ᅟучеников, ᅟполучить 

ᅟпсихолого-педагогические ᅟзнания. ᅟ 

К ᅟданному ᅟвиду ᅟпрактики ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟотносят ᅟпассивную 

ᅟпрактику ᅟ«Первые ᅟдни ᅟребенка ᅟв ᅟшколе». ᅟСтуденты ᅟнаблюдают ᅟза ᅟспецификой 

ᅟвзаимоотношений ᅟучителя ᅟи ᅟдетей ᅟи ᅟпроведения ᅟуроков ᅟв ᅟпервую ᅟнеделю 

ᅟнахождения ᅟдетей ᅟв ᅟшколе, ᅟвыявляют ᅟподготовку ᅟдетей ᅟк ᅟшколе ᅟ(умение 

ᅟвладеть ᅟручкой, ᅟкарандашом, ᅟорганизовывать ᅟрабочее ᅟместо), ᅟизучают ᅟметоды ᅟи 

ᅟприемы, ᅟкоторые ᅟиспользует ᅟучитель ᅟв ᅟобразовательном ᅟпроцессе ᅟна ᅟначальном 

ᅟэтапе, ᅟработу ᅟс ᅟродителями ᅟи ᅟмногое ᅟдругое. ᅟ 

Кроме ᅟтого, ᅟстуденты ᅟоказывают ᅟпомощь ᅟучителю, ᅟприобретая ᅟнавыки 

ᅟоформления ᅟотчетной ᅟдокументации ᅟи ᅟдневников. ᅟВо ᅟвремя ᅟактивной ᅟпрактики 

ᅟони ᅟсамостоятельно ᅟпроводят ᅟучебные ᅟуроки ᅟи ᅟвнеклассные ᅟмероприятия, 

ᅟорганизуют ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания ᅟучеников ᅟначальной ᅟшколы. ᅟК 

ᅟтакому ᅟвиду ᅟпрактики ᅟможно ᅟотнести: ᅟ«Практику ᅟпробных ᅟуроков» ᅟи 

ᅟ«Внеклассную ᅟвоспитательную ᅟпрактику». 
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Производственная ᅟпреддипломная ᅟпрактика ᅟдает ᅟвозможность ᅟстудентам 

ᅟна ᅟчетвертом ᅟкурсе ᅟработать ᅟучителем ᅟсамостоятельно, ᅟисполнять ᅟвсе 

ᅟобязанности ᅟпедагога, ᅟклассного ᅟруководителя ᅟв ᅟприкрепленном ᅟклассе. ᅟКаждый 

ᅟвид ᅟпрактики ᅟимеет ᅟчеткую ᅟорганизацию, ᅟпо ᅟее ᅟзавершении ᅟпроводится 

ᅟитоговая ᅟконференция, ᅟна ᅟкоторой, ᅟвыступают ᅟруководитель ᅟпрактики, 

ᅟметодисты, ᅟделятся ᅟсвоими ᅟвпечатлениями ᅟстуденты. ᅟТакже ᅟрассматриваются 

ᅟразличные ᅟпроблемы, ᅟс ᅟкоторыми ᅟсталкиваются ᅟпрактиканты, ᅟчтобы ᅟв 

ᅟдальнейшем ᅟизбежать ᅟподобных ᅟошибок. ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟпрактическая ᅟподготовка ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже 

ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟважный ᅟэтап ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟстудентов, ᅟтак 

ᅟкак ᅟэто ᅟзаключительный ᅟкомпонент ᅟсодержания ᅟподготовки ᅟучителей, 

ᅟдополняющий ᅟтеоретическую ᅟи ᅟтехнологическую ᅟподготовки ᅟобучающихся, 

ᅟспособствующие ᅟих ᅟсаморазвитию ᅟи ᅟсамосовершенствованию. 

В ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟособое ᅟвнимание ᅟуделяется ᅟтакже 

самостоятельной ᅟи ᅟисследовательской ᅟдеятельности, ᅟтак ᅟкак ᅟсовременное 

ᅟобразование ᅟпостоянно ᅟсовершенствуется, ᅟи ᅟвводятся ᅟновые ᅟпрограммы ᅟи 

ᅟметодики, ᅟтребующие ᅟот ᅟпедагогов ᅟрешения ᅟважных ᅟпроблем ᅟурочных ᅟи 

ᅟвнеурочных ᅟзанятий, ᅟв ᅟтом ᅟчисле, ᅟи ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку. ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟрассматривая ᅟособенности ᅟи ᅟспецифику ᅟпроцесса 

ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟважно 

ᅟотметить, ᅟчто ᅟдля ᅟкачественного ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟобучающихся ᅟважны ᅟследующие ᅟаспекты: ᅟчеткая ᅟпостановка 

ᅟцели ᅟи ᅟзадач ᅟобучения; ᅟотбор, ᅟанализ ᅟи ᅟструктурирование ᅟсодержания; 

ᅟдостижение ᅟзапланированных ᅟрезультатов; ᅟгарантированный ᅟуровень 

ᅟобученности, ᅟотвечающий ᅟФГОС ᅟСПО; ᅟих ᅟрефлексивность ᅟи ᅟмобильность. 

Структурно ᅟданный ᅟпроцесс ᅟможет ᅟбыть ᅟпредставлен ᅟкак ᅟнезависимая, 

ᅟсамостоятельная ᅟсистема, ᅟпри ᅟэтом, ᅟв ᅟкачестве ᅟрезультата ᅟобучения ᅟпри 

ᅟреализации ᅟрассмотренного ᅟпроцесса ᅟдостигается ᅟтребуемый ᅟуровень 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟвыпускников ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟ 
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Современная ᅟпрофессиональная ᅟподготовка ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже ᅟпроцесс ᅟсложный, ᅟпротиворечивый, ᅟимеющий ᅟцелый ᅟряд ᅟнедостатков, 

ᅟподлежащих ᅟустранению, ᅟᅟсреди ᅟосновных ᅟиз ᅟних, ᅟпри ᅟизучении ᅟиностранного 

ᅟязыка ᅟможно ᅟвыделить следующие: 

 слабую ᅟмотивацию, ᅟлибо ᅟполное ᅟотсутствие ᅟтаковой ᅟустудентов 

педагогического колледжа; 

 непонимание ᅟнеобходимости ᅟуглубленного ᅟизучения ᅟиностранного 

ᅟязыка ᅟучителем ᅟначальных ᅟклассов ᅟв ᅟего ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности; 

 недостаточные ᅟначальные ᅟзнания ᅟв ᅟобласти ᅟиностранного ᅟязыка; 

 недостаточное ᅟвзаимопонимание ᅟпреподавателя ᅟиностранного ᅟязыка ᅟи 

ᅟстудента; 

 трудности ᅟвосприятия ᅟи ᅟзакрепления ᅟбольшого ᅟобъема ᅟматериала. 

В ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟнеобходимо: 

 использование ᅟсистемно-деятельностного, ᅟкомпетентностного, 

ᅟтехнологического ᅟподходов ᅟв ᅟсреднем ᅟпрофессиональном ᅟобразовании; 

 точное ᅟопределение ᅟзадач, ᅟпринципов ᅟи ᅟсодержания ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже; 

 использование ᅟинтерактивных ᅟметодов ᅟобучения ᅟи ᅟинновационных 

ᅟтехнологий. 

Наряду ᅟс ᅟэтим, ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟувеличением ᅟколичества ᅟдокументов, ᅟкоторые 

ᅟтребуют ᅟпостоянного ᅟобновления ᅟпреподавателями, ᅟвозникает ᅟпроблема ᅟ– 

ᅟнедостаточность ᅟв ᅟобеспечении его ᅟдидактическим ᅟматериалом. ᅟ 

В ᅟэтой ᅟсвязи, ᅟинформационно-технологическое ᅟобеспечение, ᅟкак 

ᅟпедагогический ᅟфеномен, ᅟизучено ᅟдостаточно ᅟглубоко ᅟмногими ᅟучеными, ᅟно ᅟв 

ᅟсистеме ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟприменительно ᅟк ᅟпроцессу 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже ᅟ– ᅟэта ᅟновая ᅟобласть ᅟпрактически ᅟне ᅟисследована. 

Решение ᅟэтой ᅟпроблемы ᅟвидится ᅟв ᅟобосновании ᅟнеобходимого ᅟуровня 

ᅟобеспечения ᅟпри ᅟизучении ᅟучебных ᅟдисциплин ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 
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1.2 Информационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟкак ᅟсредство ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов 

ᅟпедагогического ᅟколледжа 

Модернизация ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟпо ᅟопределению 

ᅟпредполагает ᅟналичие ᅟсовременных ᅟпроцессов ᅟв ᅟобласти ᅟорганизации ᅟобучения 

ᅟстудентов, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟв ᅟсистеме ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟчто 

ᅟопределяет ᅟпоиск ᅟновых ᅟподходов ᅟк ᅟсодержанию ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟв 

ᅟчастности ᅟк ᅟегодидактическому ᅟобеспечению. ᅟДанный ᅟфакт ᅟобусловлен 

ᅟвведением ᅟфедерального ᅟгосударственного ᅟобразовательного ᅟстандарта ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟа ᅟтакже ᅟструктуризацией ᅟинформации ᅟв 

ᅟобучении ᅟсогласно ᅟпрофессиональной ᅟзначимости ᅟ[134]. 

В ᅟруководящих ᅟдокументах, ᅟтаких ᅟкак: ᅟᅟЗакон ᅟ«Об ᅟобразовании ᅟв 

ᅟРоссийской ᅟФедерации», ᅟПрофессиональный ᅟстандарт ᅟпедагога ᅟ(ПСП), 

ᅟфедеральные ᅟгосударственные ᅟобразовательные ᅟстандарты ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟ(ФГОС ᅟСПО), ᅟсконцентрирована 

ᅟстратегическая ᅟцель ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования: ᅟкачественная 

ᅟподготовка ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟс ᅟновым ᅟтипом ᅟмышления, 

ᅟсоответствующих ᅟтребованиям ᅟсовременного ᅟобщества, ᅟа ᅟтакже 

ᅟсовершенствование ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟза ᅟсчет ᅟиспользования 

ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟ[81,167, ᅟ222]. ᅟДругими ᅟсловами, ᅟв 

ᅟсистеме ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟдолжна ᅟосуществляться 

ᅟподготовка ᅟбудущих ᅟучителей, ᅟвоспитателей ᅟс ᅟновым ᅟтипом ᅟмышления, 

ᅟвысоким ᅟуровнем ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности. ᅟЭто, ᅟв 

ᅟтом ᅟчисле, ᅟдостигается ᅟпутем ᅟиндивидуализации ᅟобразования ᅟв ᅟусловиях ᅟего 

ᅟинформатизации. ᅟ 

В.П. ᅟБеспалько ᅟотмечает ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟодной ᅟиз ᅟмировых ᅟтенденциий 

ᅟразвития ᅟсовременной ᅟсистемы ᅟобразования ᅟстановится ᅟвнедрение ᅟновых 

ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс. ᅟИнформатизация ᅟи 

ᅟкомпьютеризация ᅟобразования ᅟсегодня ᅟявляются ᅟнеобходимым ᅟи ᅟобязательным 
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ᅟусловием ᅟсоздания ᅟинтеллектуальной ᅟбазы ᅟсовременного ᅟинформационного 

ᅟобщества ᅟ[32]. 

Информатизация ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟосновных ᅟнаправлений ᅟмодернизации 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟи ᅟприоритетной задачей ᅟподготовки ᅟбудущих 

ᅟучителей. ᅟЭто ᅟобъясняется ᅟтем, ᅟчто ᅟновые ᅟинформационные ᅟтехнологии 

ᅟвнедряются ᅟсегодня ᅟво ᅟмногие ᅟсферы ᅟжизни ᅟобщества: ᅟэкономическую, 

ᅟобразовательную, ᅟсоциальную. ᅟСтратегической ᅟцелью ᅟинформатизации ᅟв ᅟэтих 

ᅟусловиях ᅟстановится ᅟповышение ᅟкачества ᅟпрофессиональной ᅟподготовки 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟа ᅟодним ᅟиз ᅟобязательных ᅟусловий 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟобучающихся ᅟв ᅟсистеме 

ᅟСПО ᅟявляется ᅟиспользование ᅟинформационных ᅟᅟтехнологий. 

Изучением ᅟпроцесса ᅟинформатизации ᅟобразования ᅟзанимались ᅟследующие 

ᅟученые: ᅟЯ.А. Ваграменко, ᅟЕ.П. Велихов, ᅟГ.Р. Громов, ᅟБ.С. Гершунский, 

ᅟД.В. ᅟЗарецкий, ᅟЕ.В. Зворыгин, ᅟВ.М. ᅟМонахов, ᅟТ.Б. ᅟКазиахмедов, 

ᅟО.А. ᅟКривошеев, ᅟЮ.А. ᅟПервин, ᅟВ.Ф. ᅟШолохович, ᅟС. ᅟПейперт, ᅟГ. ᅟКлейман, 

ᅟᅟБ. Хантер ᅟи ᅟдр. ᅟ 

Так, ᅟв ᅟчастности, ᅟА.И. ᅟКозачок ᅟи А.В. ᅟКутузов ᅟсчитают, ᅟчто ᅟтребуется 

ᅟразработка ᅟновых ᅟобразовательных ᅟмоделей, ᅟопределение ᅟструктуры 

ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций ᅟу ᅟстудентов ᅟреализация ᅟкомплекса 

ᅟсоответствующих ᅟпедагогических ᅟусловий, ᅟподразумевающих ᅟприменение 

ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟсредств ᅟи ᅟинформационных ᅟпродуктов ᅟв 

ᅟобразовательном ᅟпроцессе ᅟ[92, ᅟ103]. 

Н.И. ᅟБиркун ᅟ ᅟвыделяет ᅟпреемственность ᅟобучения, ᅟкоторая, ᅟпо ᅟего 

ᅟмнению, ᅟзависит ᅟот ᅟовладения ᅟобучающимися ᅟструктурой ᅟучебного ᅟпредмета, 

ᅟего ᅟмежпредметными ᅟсвязями ᅟи ᅟпредметной ᅟобластью. ᅟЭто ᅟтакже ᅟвозможно ᅟза 

ᅟсчет ᅟреализации ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного 

ᅟпроцесса ᅟ[27]. 

В ᅟусловиях ᅟинформатизации ᅟобразования, ᅟобучению ᅟстудентов 

ᅟиностранным ᅟязыкам, ᅟпо ᅟнашему ᅟмнению, ᅟотводится ᅟодно ᅟиз ᅟприоритетных 

ᅟмест, ᅟтак ᅟкак ᅟповышается ᅟих ᅟроль ᅟв ᅟорганизации ᅟкоммуникации, ᅟчто ᅟдля 
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ᅟвыпускников ᅟссузов ᅟявляется ᅟнеотъемлемым ᅟатрибутом ᅟуспешного 

ᅟсамоопределения ᅟв ᅟжизни. ᅟ 

Исходя ᅟиз ᅟсказанного, ᅟмногие ᅟисследователи ᅟрассматривали ᅟв ᅟсвоих 

ᅟработах ᅟпути ᅟповышения ᅟкачества ᅟобучения ᅟиностранным ᅟязыкам: 

  ᅟформирование ᅟязыковой ᅟкомпетенции ᅟбудущего ᅟспециалиста ᅟв 

ᅟнеязыковом ᅟвузе ᅟс ᅟприменением ᅟсконцентрированного ᅟна ᅟобучающемся ᅟподхода 

ᅟ(Н. ᅟВ. ᅟФролова) ᅟ[189]; 

  ᅟразвитие ᅟкреативных ᅟспособностей ᅟбудущих ᅟспециалистов ᅟна ᅟзанятиях 

ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку ᅟв ᅟвузе ᅟ(О.Н. ᅟОвсянникова) ᅟ[141]; 

  ᅟформирование ᅟпрофессионального ᅟинтереса ᅟу ᅟучащихся ᅟсредних 

ᅟпрофессиональных ᅟучебных ᅟзаведений ᅟсредствами ᅟиностранного ᅟязыка 

ᅟ(О.Н. Пантелеева) ᅟ[152] ᅟи ᅟдругие. 

Приведенные ᅟфакты ᅟсвидетельствуют ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟпроцесс ᅟинформатизации 

ᅟвыводит ᅟсоциум ᅟна ᅟиную, ᅟвысшую ᅟступень ᅟвзаимного ᅟобщения, ᅟраздвигает 

ᅟрамки ᅟкоммуникации ᅟмежду ᅟлюдьми. ᅟПостоянное ᅟдинамическое ᅟразвитие 

ᅟсредств ᅟинформационного ᅟобмена ᅟ(устная, ᅟписьменная ᅟречь, ᅟкнижная ᅟкультура, 

ᅟкомпьютерные ᅟсредства ᅟкоммуникации) ᅟдоказывает, ᅟчто ᅟсредства 

ᅟинформационной ᅟтелекоммуникации ᅟявляются ᅟосновным ᅟдвигателем ᅟпрогресса. 

ᅟСовременные ᅟтенденции ᅟпроцесса ᅟинформатизации, ᅟкоторые ᅟпредставлены 

ᅟшироким ᅟкругом ᅟпечатных ᅟи ᅟэлектронных ᅟмедиа, ᅟстановятся ᅟдинамичными, 

ᅟинтерактивными, ᅟдиалогичными, ᅟконтекстуальными, ᅟальтернативными ᅟи 

ᅟиндивидуальными ᅟ[112]. 

На ᅟнынешнем ᅟэтапе ᅟразвития ᅟпрофессионального ᅟобразования 

ᅟинформатизация ᅟотнюдь ᅟне ᅟявляется ᅟновой ᅟобластью ᅟпедагогического ᅟзнания, 

ᅟно ᅟпозволяет ᅟпродолжать ᅟобогащать ᅟсферы ᅟобразования ᅟновыми 

ᅟинформационными ᅟтехнологиями. 

Под ᅟинформатизацией ᅟобразования ᅟпонимается, ᅟв ᅟшироком ᅟсмысле, 

ᅟкомплекс ᅟсоциально-педагогических ᅟпреобразований, ᅟсвязанных ᅟс ᅟнасыщением 

ᅟобразовательных ᅟсистем ᅟинформационной ᅟпродукцией, ᅟсредствами ᅟи 

ᅟтехнологией, ᅟв ᅟузком ᅟ– ᅟвнедрение ᅟв ᅟорганизации ᅟсистемы ᅟобразования 
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ᅟинформационных ᅟсредств, ᅟоснованных ᅟна ᅟмикропроцессорной ᅟтехнике, ᅟа ᅟтакже 

ᅟинформационной ᅟпродукции ᅟи ᅟпедагогических ᅟтехнологий, ᅟбазирующихся ᅟна 

ᅟэтих ᅟсредствах ᅟ[144]. ᅟ 

При ᅟэтом ᅟпод ᅟинформацией ᅟпонимаются ᅟлюбые ᅟсведения ᅟи ᅟданные, 

ᅟявляющиеся ᅟобъектом ᅟпередачи, ᅟхранения ᅟи ᅟпереработки, ᅟа ᅟпод ᅟобучением ᅟ– 

ᅟцеленаправленный ᅟпроцесс ᅟвнешнего ᅟуправления ᅟпознавательной ᅟдеятельностью 

ᅟученика, ᅟведущей ᅟк ᅟусвоению ᅟим ᅟинформации, ᅟобразованию ᅟи ᅟразвитию ᅟего 

ᅟпознавательных ᅟспособностей ᅟ[103]. ᅟ 

В ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟинформация ᅟвыполняет ᅟважную ᅟроль ᅟи ᅟее 

ᅟрассматривают ᅟкак ᅟосновной ᅟисточник ᅟзнаний ᅟнаравне ᅟс ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельностью, ᅟпоэтому ᅟни ᅟодна ᅟобразовательная организация ᅟне ᅟможет 

ᅟобойтись ᅟбез ᅟприменения ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе. ᅟВ 

ᅟэтих ᅟусловиях ᅟобщество ᅟпредъявляет ᅟновые ᅟтребования ᅟк ᅟобразовательной 

ᅟсистеме, ᅟосновными ᅟпринципами ᅟкоторых ᅟвыступают: 

- переход ᅟот ᅟусвоения ᅟучебной ᅟинформации, ᅟнакопленной ᅟв ᅟходе 

ᅟтеоретической ᅟподготовки, ᅟк ᅟсамостоятельному ᅟовладению ᅟспособами 

ᅟнепрерывного ᅟприобретения ᅟстудентами ᅟзнаний ᅟи ᅟумений; 

- формирование ᅟнавыков ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟс ᅟлюбой ᅟинформацией; 

- дополнение ᅟтрадиционного ᅟпринципа ᅟ«формирование ᅟзнаний, ᅟнавыков, 

ᅟумений» ᅟпринципом ᅟ«формирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности». 

Стратегической ᅟцелью ᅟинформатизации ᅟв ᅟэтих ᅟусловиях ᅟявляется 

ᅟповышение ᅟкачества ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей ᅟи 

ᅟвоспитателей. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟпроцесс ᅟинформатизации ᅟможно ᅟразделить ᅟна 

ᅟнесколько ᅟсоставляющих: 

- профессиональная ᅟподготовка ᅟстудентов ᅟк ᅟполноценному ᅟучастию ᅟв 

ᅟобщественной ᅟи ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности ᅟв ᅟусловиях ᅟинформационного 

ᅟобщества; 

 оснащение ᅟобразовательных ᅟорганизаций ᅟсистемы ᅟСПО ᅟсовременной 

ᅟкомпьютерной ᅟтехникой, ᅟпрограммным ᅟобеспечением, ᅟа ᅟтакже 

ᅟсовершенствование ᅟметодического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса; 
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 построение ᅟинформационной ᅟсреды ᅟв ᅟобразовательной ᅟорганизации. 

Вопросы ᅟпостроения ᅟинформационной ᅟсреды ᅟприобретают ᅟсегодня 

ᅟнаибольшую ᅟактуальность ᅟи ᅟотражены ᅟв ᅟ«Концепции ᅟФедеральной ᅟцелевой 

ᅟпрограммы ᅟразвития ᅟобразования ᅟна ᅟ2016-2020 ᅟгоды». 

Информационно-образовательная ᅟсреда ᅟ(ИОС) ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсистему 

ᅟсредств ᅟпередачи ᅟинформационных ᅟданных, ᅟпрограммного ᅟи ᅟметодического 

ᅟобеспечения, ᅟнацеленную ᅟна ᅟудовлетворение ᅟпотребностей ᅟпользователей ᅟв 

ᅟинформационных ᅟуслугах ᅟи ᅟресурсах ᅟобразовательного ᅟхарактера. ᅟОсновные 

ᅟтребования ᅟк ᅟИОС ᅟв ᅟорганизации ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования 

ᅟотражены ᅟв ᅟФГОС ᅟСПО. ᅟПри ᅟэтом ᅟинформационно-образовательная ᅟсреда 

ᅟвключает: ᅟ 

 цифровые ᅟобразовательные ᅟресурсы, ᅟсовременные ᅟпедагогические 

ᅟтехнологии; ᅟ 

 организационные ᅟформы ᅟинформационного ᅟвзаимодействия 

ᅟпреподавателей ᅟи ᅟстудентов, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟтелекоммуникационные ᅟсредства; 

 технологические ᅟсредства ᅟкоммуникационных ᅟи ᅟинформационных 

ᅟтехнологий, ᅟоборудование, ᅟразличные ᅟбазы ᅟданных.ᅟ 

Информационно-образовательная ᅟсреда ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟсогласно ᅟтребованиям ᅟФГОС ᅟСПО, ᅟдолжна ᅟобеспечивать ᅟвозможность 

ᅟкомпьютеризации ᅟследующих ᅟнаправлений ᅟдеятельности: 

- информационно-методическая ᅟдеятельность; 

- планирование ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟи ᅟресурсное ᅟобеспечение; 

- сохранение ᅟи ᅟразмещение ᅟматериалов ᅟобразовательного ᅟпроцесса; 

- проведение ᅟмониторинга; 

- дистанционное ᅟобразование, ᅟа ᅟтакже ᅟдистанционное ᅟвзаимодействие 

ᅟвсех ᅟучастников ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟ[186]. 

При ᅟреализации ᅟинформационно-образовательной ᅟсреды ᅟв ᅟучебном 

ᅟпроцессе ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟчаще ᅟвсего ᅟвозникают ᅟследующие 

ᅟпроблемы, ᅟтребующие ᅟконструктивного ᅟрешения: 
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 применение ᅟтрадиционных ᅟформ ᅟобучения, ᅟтак ᅟкак ᅟруководящий ᅟи 

ᅟпреподавательский ᅟсостав ᅟстаршего ᅟпоколения ᅟнедостаточно ᅟподготовлен ᅟк 

ᅟиспользованию ᅟинформационных ᅟсредств; 

  ᅟтрадиционное ᅟметодическое ᅟобеспечение ᅟне ᅟв ᅟполной ᅟмере ᅟспособно 

ᅟреализовать ᅟсвои ᅟфункции ᅟ(недостаточное ᅟоснащение ᅟкнигами ᅟи ᅟпособиями, 

ᅟнапример ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку ᅟдля ᅟстудентов ᅟСПО, ᅟучитывая ᅟтребования 

ᅟФГОС ᅟСПО ᅟпо ᅟвнедрению ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс) ᅟи 

ᅟт.д.; 

 несоответствие ᅟмежду ᅟпотенциальными ᅟи ᅟреальными ᅟвозможностями 

ᅟинформатизации ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟсистеме ᅟсреднего ᅟпрофессионального 

ᅟобразования. ᅟ 

Следовательно, ᅟодним ᅟиз ᅟосновных ᅟусловий ᅟповышения ᅟкачества 

ᅟобразовательной ᅟсреды ᅟв ᅟорганизациях ᅟСПО ᅟявляется ᅟиспользование 

ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟподготовке ᅟбудущих 

ᅟучителей . ᅟ 

Под ᅟтермином ᅟ«информационные ᅟтехнологии» ᅟпонимается ᅟкомплекс 

ᅟметодов, ᅟпроцессов ᅟи ᅟпрограммно-технических ᅟсредств, ᅟинтегрированных ᅟдля 

ᅟобработки, ᅟхранения ᅟи ᅟсбора ᅟинформации [103]. 

Современные ᅟисследователи ᅟЯ.А. ᅟВаграменко, ᅟЕ.П. ᅟВелихов, ᅟГ.Р. ᅟГромов, 

ᅟВ.И. ᅟГриценко, ᅟБ.С. ᅟГершунский, ᅟД.В. ᅟЗарецкий, ᅟЕ.В. ᅟЗворыгин, ᅟВ.М. ᅟМонахов, 

ᅟТ.Б. ᅟКазиахмедов, ᅟО.А. ᅟКривошеев, ᅟЮ.А. ᅟПервин, ᅟВ.Ф. ᅟШолохович, ᅟС.Пейперт, 

ᅟГ. ᅟКлейман, ᅟБ.Сендов, ᅟБ.Хантер ᅟи ᅟдр. ᅟвыделяют ᅟнесколько ᅟподходов ᅟк ᅟтрактовке 

ᅟтермина ᅟ«информационные ᅟтехнологии» ᅟв ᅟобразовании. ᅟОдин, ᅟиз ᅟкоторых 

ᅟрассматривает ᅟинформационные ᅟобразовательные ᅟтехнологии ᅟкак 

ᅟдидактическую ᅟсистему, ᅟпредполагающую ᅟвнедрение ᅟв ᅟобучение ᅟинтерактивных 

ᅟсредств ᅟи ᅟметодов. ᅟ 

Второй ᅟподход ᅟопределяет ᅟприоритетное ᅟместо ᅟв ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовке ᅟстудентов ᅟв ᅟобласти ᅟтехнических ᅟнаук, ᅟо ᅟчем ᅟсвидетельствует 

ᅟразвитие ᅟтехники ᅟи ᅟвнедрение ᅟпрограммного ᅟобеспечения ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс, 

ᅟведь ᅟименно ᅟпредставители ᅟтехнических ᅟнаук ᅟимеют ᅟспециальную ᅟподготовку ᅟи 
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ᅟквалификацию. ᅟВ ᅟпрофессиональной ᅟподготовке ᅟстудентов ᅟв ᅟобласти 

ᅟгуманитарных ᅟнаук, ᅟв ᅟчастности ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟтакой ᅟпроцесс ᅟобучения 

ᅟслабо ᅟподдается ᅟструктурированию, ᅟсоответственно ᅟи ᅟинформатизации ᅟв ᅟцелом. ᅟ 

Исходя ᅟиз ᅟэтих ᅟподходов ᅟК.А. ᅟБаранников, ᅟЛ.Н. ᅟФалевич предлагают 

ᅟрассматривать ᅟинформационные ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟкак ᅟсовокупность ᅟметодов 

ᅟусвоения ᅟзнаний ᅟв ᅟпроцессе ᅟвзаимодействия ᅟпедагога ᅟи ᅟобучающихся ᅟпри 

ᅟпомощи ᅟдидактических ᅟсредств ᅟна ᅟоснове ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟ[21]. ᅟ 

Н.В. ᅟМакарова ᅟопределяет ᅟцелью ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟ– 

ᅟпроизводство ᅟинформации ᅟдля ᅟее ᅟанализа ᅟчеловеком ᅟи ᅟпринятия ᅟна ᅟоснове ᅟэтих 

ᅟисследований ᅟрешения ᅟпо ᅟвыполнению ᅟкакого-либо ᅟдействия ᅟ[115]. 

П.И. ᅟОбразцов ᅟрассматривает ᅟинформационные ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟв 

ᅟкачестве ᅟдидактического ᅟпроцесса ᅟс ᅟприменением ᅟцелостного ᅟкомплекса 

ᅟкомпьютерных ᅟи ᅟдругих ᅟсредств ᅟобработки ᅟинформации, ᅟпозволяющего ᅟна 

ᅟсистемной ᅟоснове ᅟорганизовать ᅟоптимальное ᅟвзаимодействие ᅟмежду 

ᅟпреподавателем ᅟи ᅟобучающимися ᅟс ᅟцелью ᅟдостижения ᅟгарантированного 

ᅟпедагогического ᅟрезультата. ᅟИнформационная ᅟтехнология ᅟобучения 

ᅟрассматривается ᅟне ᅟтолько ᅟкак ᅟпроцесс, ᅟно ᅟи ᅟкак ᅟрезультат ᅟее ᅟпроектирования 

ᅟпедагогом ᅟ[144]. ᅟ 

При ᅟэтом, ᅟпроцесс ᅟвнедрения ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟучебный 

ᅟпроцесс ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсвязан ᅟс ᅟувеличением ᅟинформации ᅟи 

ᅟпостоянным ᅟразвитием ᅟновых ᅟпедагогических ᅟпрограммных ᅟсредств, 

ᅟиспользуемых ᅟв ᅟобразовании, ᅟтаких ᅟкак ᅟпрограммы-тренажеры, ᅟэлектронные 

ᅟучебники, ᅟкомплексные ᅟобучающие ᅟпакеты ᅟи ᅟдр. 

При ᅟреализации ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе 

ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟприоритетным ᅟявляется ᅟрешение 

ᅟследующих ᅟзадач: 

 повышение ᅟкачества ᅟподготовки ᅟстудентов; 

 применение ᅟинтерактивных ᅟметодов ᅟобучения, ᅟспособствующих 

ᅟповышению ᅟтворческой ᅟи ᅟинтеллектуальной ᅟдеятельностей ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе; 
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 интеграция ᅟразличных ᅟвидов ᅟобразовательной ᅟдеятельности ᅟ(учебной, 

ᅟисследовательской, ᅟи ᅟт.д.); 

 адаптация ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟобучения ᅟк ᅟиндивидуальным 

ᅟособенностям ᅟстудентов; 

 обеспечение ᅟнепрерывности ᅟи ᅟпреемственности ᅟв ᅟобучении; 

 совершенствование ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟдистанционного 

ᅟобучения. 

Сегодня ᅟв ᅟсистеме ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟпроисходит 

ᅟинтенсивное ᅟвнедрение ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟсовременных ᅟинформационных 

ᅟтехнологий, ᅟоснованных ᅟна ᅟпрограммном ᅟобеспечении, ᅟпод ᅟкоторым ᅟпонимается 

ᅟлибо ᅟбанк ᅟпрограммно-методического ᅟобеспечения ᅟпо ᅟнаправлениям 

ᅟдеятельности ᅟобразовательной ᅟорганизации, ᅟлибо ᅟсовокупность ᅟпрограммного 

ᅟобеспечения ᅟдля ᅟосуществления ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟпо ᅟучебным 

ᅟдисциплинам ᅟили ᅟпрофессиональным ᅟмодулям. ᅟПонятие ᅟ«программное 

ᅟобеспечение» ᅟвозникает ᅟс ᅟразвитием ᅟдидактики ᅟсреднего ᅟпрофессионального 

ᅟобразования, ᅟа ᅟтакже ᅟс ᅟвведением ᅟФГОС ᅟСПО ᅟнового ᅟпоколения. ᅟДанный ᅟфакт 

ᅟобусловлен ᅟнаучно-техническим ᅟпрогрессом, ᅟсозданием ᅟусловий ᅟдля 

ᅟформирования ᅟу ᅟстудентов ᅟследующих ᅟкомпетенций: ᅟосуществление ᅟпоиска, 

ᅟанализа ᅟи ᅟоценки ᅟинформации, ᅟнеобходимой ᅟдля ᅟрешения ᅟпрофессиональных 

ᅟзадач, ᅟличностного ᅟразвития; ᅟиспользование ᅟинформационно-

коммуникационных ᅟтехнологий ᅟдля ᅟсовершенствования ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности ᅟ[186], ᅟа ᅟтакже ᅟнеобходимости ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟпрограммной ᅟподдержкой. 

Таким ᅟобразом, ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟпостоянно ᅟсовершенствуется ᅟи 

ᅟобновляется, ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟдолжны ᅟсоздаваться ᅟновые ᅟусловия ᅟдля ᅟполучения 

ᅟкачественного ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟи ᅟодним ᅟиз ᅟнаиболее 

ᅟэффективных ᅟпутей ᅟсовершенствования ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟявляется ᅟразработка 

ᅟего ᅟвсестороннего ᅟобеспечения. 

Всестороннее ᅟобеспечение ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟвсегда ᅟнаходилось ᅟв ᅟцентре 

ᅟвнимания ᅟведущих ᅟученых: ᅟВ.П. ᅟБеспалько, ᅟВ.А. ᅟБордовского, ᅟО.Н. ᅟБулгаковой, 
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ᅟА.А. ᅟВербицкого, ᅟЕ.Н. ᅟГлубоковой, ᅟА.Г. ᅟГогоберидзе, ᅟВ.В. ᅟИгнатовой, 

ᅟМ.В. Кларина, ᅟП.И. ᅟОбразцова, ᅟИ.В. ᅟРоберта, ᅟВ.А. ᅟСластенина, ᅟД.А. ᅟТоропова, 

ᅟА.В. ᅟТуркиной, ᅟА.И. ᅟУмана, ᅟГ.А. ᅟШабанова, ᅟи ᅟдругих. 

Требования ᅟк ᅟразработке ᅟнаучно-методического ᅟобеспечения ᅟв 

ᅟобразовательной организации ᅟнаходят ᅟотражение ᅟв ᅟтех ᅟпедагогических 

ᅟисследованиях, ᅟгде ᅟв ᅟсовокупности ᅟсо ᅟвсеми ᅟкомпетенциями ᅟобразовательный 

ᅟпроцесс ᅟпо ᅟкаждой ᅟдисциплине ᅟформирует ᅟу ᅟстудентов ᅟготовность ᅟк 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности ᅟ(В.П. ᅟБездухов, ᅟГ.А. ᅟБокарева, ᅟМ.Ю. ᅟБокарев, 

ᅟЮ.Н. ᅟКулюткин, ᅟМ.М. ᅟЛевина, ᅟВ.А. ᅟСластѐнин, ᅟЕ.Н. ᅟШиянов ᅟи ᅟдр.). 

По ᅟмнению ᅟГ.В. ᅟМухаметзяновой, ᅟтермин ᅟ«обеспечение» ᅟозначает 

ᅟсоздание ᅟнеобходимых ᅟусловий ᅟдля ᅟфункционирования, ᅟразвития, 

ᅟформирования, ᅟстановления ᅟструктур, ᅟпроцессов: ᅟнормативных, ᅟнаучных, 

ᅟметодических ᅟ[126]. 

В ᅟнаучно-педагогических ᅟисточниках ᅟчаще ᅟвсего ᅟрассматриваются 

следующие ᅟвиды ᅟобеспечения: методическое, ᅟинформационно-методическое, 

ᅟнаучно-методическое, ᅟучебно-методическое, ᅟматериально-техническое ᅟи ᅟдр. ᅟПри 

ᅟэтом ᅟво ᅟвсех ᅟиз ᅟприведенных ᅟвидов ᅟобеспечения ᅟфигурирует ᅟметодическая 

ᅟсоставляющая. 

И ᅟэто ᅟвполне ᅟобъективно, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟпрофессиональной образовательной 

организации ᅟметодическое ᅟобеспечение ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟкомплекс ᅟформ, 

ᅟметодов, ᅟприемов, ᅟи ᅟтехнологий, ᅟпозволяющих ᅟпреподавателям ᅟдостичь ᅟцели 

ᅟобучения ᅟи ᅟвзаимодействовать ᅟсо ᅟстудентами. ᅟСюда ᅟвходят: ᅟучебно-

программная ᅟдокументация, ᅟсредства ᅟобучения, ᅟметодические ᅟрекомендации, 

ᅟпособия ᅟдля ᅟстудентов, ᅟфонды ᅟоценочных ᅟсредств, ᅟкомплексы ᅟоценочных 

ᅟсредств, ᅟнормативная ᅟи ᅟметодическая ᅟдокументации. ᅟИсходя ᅟиз ᅟэтого, ᅟглавной 

ᅟцелью ᅟметодического ᅟобеспечения ᅟявляется ᅟсоздание ᅟблагоприятных ᅟусловий 

ᅟдля ᅟсамореализации ᅟи ᅟповышения ᅟкачества ᅟобразования, ᅟа ᅟтакже ᅟовладение 

ᅟобучающимися ᅟсистемой ᅟкомпетенций. ᅟИсследователи ᅟвыделяют ᅟразные ᅟвиды 

ᅟметодического ᅟобеспечения. 
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Так, ᅟнапример, ᅟЛ.И. ᅟСазонова ᅟвыделяет ᅟв ᅟобразовательном ᅟпроцессе 

ᅟпрофессиональной ᅟорганизации ᅟучебно-методическое ᅟобеспечение, ᅟкоторое 

ᅟпредусматривает ᅟразработку ᅟучебно-методических ᅟкомплексов ᅟдисциплин ᅟи 

ᅟпрофессиональных ᅟмодулей, ᅟвключает ᅟметодические ᅟрекомендации ᅟи ᅟпособия 

ᅟдля ᅟстудентов ᅟи ᅟдругие ᅟдокументы ᅟдля ᅟорганизации ᅟобучения. ᅟТаким ᅟобразом, 

ᅟучебно-методическое ᅟобеспечение ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟучебно-методическую ᅟи 

ᅟнормативную ᅟдокументацию, ᅟвлияющих ᅟна ᅟреализацию ᅟцелей ᅟи ᅟсодержания 

ᅟобучения, ᅟличностное ᅟразвитие ᅟстудентов, ᅟформирования ᅟу ᅟних 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟ[167]. 

Н.П. ᅟКлушина ᅟзаостряет ᅟвнимание ᅟна ᅟтеоретико-методическом 

ᅟобеспечении ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟв ᅟвузе, ᅟа ᅟтакже ᅟподробно 

ᅟрассматривает ᅟтермин ᅟ«педагогическое ᅟобеспечение», ᅟпод ᅟкоторым ᅟпонимается 

ᅟвид ᅟпедагогической ᅟдеятельности, ᅟпроцесс, ᅟсистема ᅟ[90]. 

Г.В. ᅟВтюрина, ᅟН.Н. ᅟШиряева, ᅟН.В. ᅟЦиммерман ᅟвыделяют 

ᅟорганизационно-методическое ᅟобеспечение, ᅟкак ᅟсовокупность ᅟсредств ᅟи ᅟметодов 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса. ᅟОрганизационное ᅟобеспечение ᅟвключает ᅟтребования 

ᅟк ᅟоформлению ᅟдокументов, ᅟдолжностные ᅟинструкции ᅟи ᅟдр. ᅟДругими ᅟсловами, 

ᅟорганизационно-методическое ᅟобеспечение ᅟрегламентирует ᅟдеятельность 

ᅟпреподавателей ᅟ[40]. 

В.Д. ᅟРодионова, ᅟТ.Т. Сидельникова, ᅟН.И. ᅟКовалева ᅟрассматривают 

ᅟнаучно-методическое ᅟобеспечение ᅟкак ᅟважный ᅟаспект ᅟметодического 

ᅟобеспечения ᅟс ᅟпозиции ᅟнаучного ᅟобоснования, ᅟприменяемых ᅟпреподавателями 

ᅟметодов, ᅟформ ᅟи ᅟприемов ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟ[91]. 

И.В. Столярова ᅟвыделяет ᅟсистемно-методическое ᅟобеспечение, ᅟкак 

ᅟорганизацию ᅟобучения ᅟстудентов ᅟс ᅟсистемных ᅟпозиций, ᅟучитывая ᅟвсе ᅟстороны 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟ[176]. 

Е.В. Феськова ᅟи ᅟО.В. Приходько ᅟрассматривают ᅟпрограммно-

методическое ᅟобеспечение, ᅟделая ᅟакцент ᅟне ᅟстолько ᅟна ᅟметодической ᅟстороне, 

ᅟсколько ᅟна ᅟпрограммных ᅟсредствах ᅟобучения, ᅟкоторые ᅟвыбирают ᅟпреподаватели. 

ᅟПри ᅟэтом, ᅟмногие ᅟученые ᅟтрактуют ᅟпо-разному ᅟсущность ᅟпрограммно-
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методического ᅟобеспечения. ᅟПервые ᅟвключают ᅟв ᅟпрограммно-методическое 

ᅟобеспечение ᅟследующую ᅟдокументацию: ᅟучебный ᅟплан, ᅟрабочие ᅟпрограммы 

ᅟдисциплин, ᅟкомплексы ᅟучебно-методических ᅟпособий. ᅟПо ᅟмнению ᅟдругих 

ᅟученых, ᅟпрограммно-методическое ᅟобеспечение ᅟпредставляет ᅟсобой 

ᅟсовокупность ᅟприкладных ᅟи ᅟинструментальных ᅟпрограммных ᅟсредств, ᅟучебно-

методических ᅟматериалов, ᅟориентированных ᅟна ᅟавтоматизацию ᅟпроцессов ᅟсбора, 

ᅟпоиска, ᅟархивирования, ᅟпередачи-приема, ᅟтиражирования ᅟинформации, 

ᅟпредставленной ᅟв ᅟсимволах, ᅟанимации, ᅟаудио-видео ᅟинформации, ᅟпри 

ᅟреализации ᅟразличных ᅟрежимов ᅟработы ᅟс ᅟучебным ᅟматериалом ᅟ[188]. 

Ознакомившись ᅟточками ᅟзрения ᅟразных ᅟисследователей ᅟи ᅟпроанализировав 

ᅟсодержание ᅟназванных ᅟвидов ᅟобеспечения, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟкаждая ᅟиз 

ᅟпредставленных ᅟдефиниций ᅟне ᅟтолько ᅟсодержит ᅟформы, ᅟметоды ᅟи ᅟсредства 

ᅟобучения, ᅟно ᅟотражает ᅟотдельные ᅟстороны ᅟвсестороннего обеспечения учебного ᅟпроцесса 

обучения ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной организации. ᅟИначе ᅟговоря, 

ᅟнеобходимо ᅟиспользовать ᅟтакое ᅟобеспечение, ᅟкоторое ᅟбудет ᅟотвечать ᅟтребуемым 

ᅟдидактическим ᅟцелям. ᅟВ ᅟусловиях ᅟинформатизации ᅟпрофессионального 

ᅟобразования ᅟи ᅟнасыщения ᅟего ᅟинформационными ᅟсредствами ᅟи ᅟпрограммными 

ᅟпродуктами ᅟтакое ᅟобеспечение ᅟдолжно ᅟпредоставлять ᅟвозможность 

ᅟкачественного ᅟосуществления ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟполном ᅟобъеме. ᅟ 

Однако, ᅟучитывая ᅟтребования ᅟФГОС ᅟСПО ᅟнового ᅟпоколения, ᅟне 

ᅟдостаточно ᅟориентироваться ᅟтолько ᅟна ᅟтрадиционные ᅟвиды ᅟобеспечения, 

ᅟнеобходимо ᅟиспользовать ᅟновые ᅟподходы ᅟк ᅟих ᅟреализации ᅟв ᅟобразовательном 

ᅟпроцессе. ᅟС ᅟпозиции ᅟнасыщения ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟинформационными 

ᅟсредствами, ᅟа ᅟтакже ᅟсовременными ᅟтехнологиями ᅟобучения ᅟрешением ᅟподобной 

ᅟзадачи, ᅟпо ᅟнашему ᅟмнению, может ᅟбыть ᅟосуществлено ᅟпутем ᅟиспользования 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения. 

Термин ᅟ«информационно-технологическое ᅟобеспечение» ᅟучебного 

ᅟпроцесса ᅟ(ИТОУП) ᅟв ᅟнаучный ᅟоборот ᅟпервым ᅟввел ᅟП.И. ᅟОбразцов. ᅟПод ᅟним ᅟон 

ᅟпонимает ᅟдидактическую ᅟсистему, ᅟпредставляющую ᅟсобой ᅟцелостное ᅟединство 

ᅟфункционально ᅟи ᅟструктурно ᅟсвязанных ᅟмежду ᅟсобой ᅟинформационной ᅟи 
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ᅟтехнологической ᅟсоставляющих, ᅟподчиненных ᅟединым ᅟцелям ᅟвсестороннего 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟ[143]. 

В ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим, ᅟпод ᅟИТОУП ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟбудем ᅟпонимать 

ᅟвид ᅟобеспечения, ᅟпозволяющий ᅟорганизовывать ᅟобучение ᅟв ᅟцелостности 

ᅟотносительно ᅟинформационной ᅟи ᅟтехнологической ᅟсторон. ᅟИнформационная 

ᅟсторона ᅟобеспечивает ᅟосновное ᅟсодержание ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟили 

ᅟпрофессионального ᅟмодуля, ᅟа ᅟтехнологическая ᅟ– ᅟобразовательный ᅟпроцесс 

ᅟпутем ᅟприменения ᅟпреподавателями ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟтехнологий 

ᅟобучения. ᅟ 

Раскроем ᅟсущность ᅟи ᅟсодержание ᅟтехнологической ᅟи ᅟинформационной 

ᅟсторон ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟкак ᅟсредства ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟ(на ᅟмпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка). 

Технологическая ᅟсоставляющая ᅟИТОУП ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже 

ᅟпозволяет ᅟреализовать ᅟпроцессуальную ᅟсоставляющую ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовки ᅟстудентов. 

В ᅟсовременном ᅟобразовании ᅟпонятие ᅟ«технология» ᅟшироко ᅟиспользуется ᅟи 

ᅟявляется ᅟпреобладающей ᅟхарактеристикой ᅟдеятельности ᅟпедагогов. ᅟТак, 

ᅟнапример, ᅟв «Толковом ᅟсловаре ᅟрусского ᅟязыка: ᅟ80 ᅟ000 ᅟслов ᅟи ᅟфразеологических 

ᅟвыражений», ᅟС.И. ᅟОжегова ᅟи ᅟН.Ю. ᅟШведовой ᅟтермин ᅟ«технология» 

ᅟрасшифровывается ᅟкак ᅟсовокупность ᅟприемов, ᅟприменяемых ᅟв ᅟкаком-либо ᅟделе, 

ᅟмастерстве, ᅟискусстве ᅟ[149]. ᅟ 

Но ᅟтогда ᅟвозникает ᅟвопрос: ᅟв ᅟчем ᅟразличие ᅟмежду ᅟтехнологиями ᅟобучения 

ᅟи ᅟметодикой? ᅟОсновное ᅟотличие ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟметодика ᅟисследует ᅟпути 

ᅟтого, ᅟкак ᅟможно ᅟдостичь ᅟтребуемых ᅟрезультатов ᅟв ᅟобучении, ᅟа ᅟтехнологии 

ᅟпозволяют ᅟсделать ᅟэто ᅟгарантированно. ᅟТаким ᅟобразом ᅟтехнологии ᅟобучения 

ᅟотличают ᅟот ᅟметодики ᅟследующие ᅟхарактеристики: ᅟвоспроизводимость 

ᅟтехнологий ᅟна ᅟпрактике, ᅟизмеримость ᅟи ᅟгарантированная ᅟобеспеченность 

ᅟрезультата ᅟобучения ᅟстудентов. 
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Следовательно, ᅟтехнология ᅟобучения ᅟпозволяет ᅟпреподавателю ᅟпостроить 

ᅟсвою ᅟдеятельность ᅟв ᅟопределенной ᅟпоследовательности ᅟтаким ᅟобразом, ᅟчтобы 

ᅟдостичь гарантированно ᅟнеобходимого ᅟрезультата. ᅟПри ᅟэтом, ᅟтехнология 

обучения ᅟв ᅟрамках ᅟИТОУП ᅟявляется ᅟобъединяющей ᅟстороной, ᅟвокруг ᅟкоторой 

ᅟформируется ᅟинформационная ᅟсоставляющая. ᅟДанный ᅟпроцесс ᅟспособствует 

ᅟэффективному ᅟвзаимодействию ᅟпреподавателей ᅟи ᅟстудентов. 

Таким ᅟобразом, ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟобучения ᅟв ᅟрамках ᅟИТОУП 

ᅟвыполняет ᅟфункцию ᅟсвязующего ᅟэлемента, ᅟобъединяющего ᅟвокруг ᅟсебя 

ᅟнеобходимую ᅟинформационную ᅟсреду, ᅟспособствующую ᅟкомфортному 

ᅟпедагогическому ᅟвзаимодействию ᅟстудентов ᅟи ᅟпреподавателей. ᅟИсходя ᅟиз 

ᅟсказанного, ᅟрассмотрим ᅟроль ᅟи ᅟместо ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟв ᅟструктуре 

ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

Технологический ᅟподход ᅟв ᅟобразовании ᅟпредполагает ᅟчеткую ᅟпостановку 

ᅟцелей ᅟобучения ᅟи ᅟспособов ᅟих ᅟгарантированного ᅟдостижения, ᅟа 

ᅟкомпетентностный ᅟподход ᅟв ᅟкачестве ᅟитогового ᅟрезультата ᅟподразумевает 

ᅟопределенный ᅟуровень ᅟсформированности ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций, 

ᅟкоторые ᅟдолжны ᅟбыть ᅟвключены ᅟв ᅟобразовательный ᅟпроцесс ᅟпри ᅟпомощи: 

– содержания ᅟобразования, ᅟзаложенного ᅟв ᅟПрограмме ᅟподготовки 

ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟ(ППССЗ); 

– особенностей ᅟи ᅟспецифики ᅟорганизации ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже; 

– принятых ᅟформ ᅟвзаимодействия ᅟ«преподаватель ᅟ– ᅟобучающийся», 

ᅟ«обучающийся ᅟ– ᅟобучающийся» ᅟв ᅟсоставе ᅟучебной ᅟподгруппы ᅟ(французской, 

ᅟнемецкой, ᅟанглийской)». 

Анализ ᅟпедагогической ᅟлитературы ᅟ[24, ᅟ32, ᅟ144] ᅟпоказывает, ᅟчто ᅟможно 

ᅟвыделить ᅟследующие ᅟпризнаки ᅟтехнологии ᅟобучения: 

1. Наличие ᅟорганизованного ᅟпроцесса ᅟдвустороннего ᅟвзаимодействия 

ᅟмежду ᅟпреподавателем ᅟи ᅟобучающимися. ᅟПри ᅟэтом ᅟпреподаватель 

ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟдолжен ᅟобратить ᅟособое ᅟвнимание ᅟна ᅟпостроение 
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ᅟпартнерских ᅟотношений ᅟсо ᅟстудентами, ᅟнаправлять ᅟи ᅟнастраивать ᅟобучающихся 

ᅟна ᅟрабочий ᅟлад, ᅟстроить ᅟэтот ᅟпроцесс ᅟв ᅟрамках ᅟдоверительных ᅟотношений. 

2. Предоставление ᅟобучающимся ᅟусловий ᅟи ᅟвозможностей ᅟдля ᅟразвития ᅟи 

ᅟреализации ᅟих ᅟличностного ᅟпотенциала, ᅟнеобходимого ᅟдля ᅟосуществления 

ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. 

3. Наличие ᅟупорядоченного ᅟнабора ᅟдидактических ᅟметодов, ᅟспособов ᅟи 

ᅟсредств, ᅟобъединенного ᅟв ᅟстрогой ᅟлогической ᅟпоследовательности, 

ᅟопределенной ᅟв ᅟпроцессе ᅟпроектирования ᅟи ᅟорганизации ᅟобразовательного 

ᅟпроцесса. 

Говоря ᅟоб ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения, ᅟученые ᅟподчеркивают, 

ᅟчто ᅟона ᅟдолжна ᅟсодержать ᅟсовокупность ᅟметодически ᅟобеспеченных 

ᅟорганизационных ᅟдействий, ᅟопределяющих ᅟоптимизацию ᅟобразовательного 

ᅟпроцесса ᅟпри ᅟпомощи ᅟразличных ᅟсредств ᅟинформатизации ᅟ[185, ᅟ179]. 

Объединяя ᅟприведенные ᅟпризнаки ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟобучения, 

ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟобщим ᅟдля ᅟбольшинства ᅟисследователей 

ᅟявляется ᅟто, ᅟчто ᅟтехнологии ᅟобучения, ᅟопределяет ᅟоптимальное ᅟпостроение ᅟи 

ᅟреализацию ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟс ᅟучетом ᅟгарантированного 

ᅟдостижения ᅟпоставленных ᅟцелей ᅟобучения. 

Таким ᅟобразом, ᅟопираясь ᅟна ᅟуказанное ᅟутверждение ᅟв ᅟкачестве 

ᅟосновополагающего ᅟ[144, ᅟ190], ᅟвыделим ᅟследующую ᅟпоследовательность ᅟэтапов 

ᅟпроектирования ᅟи ᅟвнедрения ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟв ᅟучебном 

ᅟпроцессе  ᅟпедагогического ᅟколледжа: 

– определение ᅟи ᅟформулировка ᅟобщих ᅟцелей ᅟобучения ᅟи ᅟмаксимальное ᅟих 

ᅟприближение ᅟк ᅟсодержанию ᅟподготовки ᅟбудущихучителей ᅟи ᅟвоспитателей ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟФГОС ᅟСПО; 

– постановка ᅟчастных ᅟдидактических ᅟцелей, ᅟсформулированных ᅟс ᅟучетом 

ᅟпланируемого ᅟдостижения ᅟрезультатов ᅟпедагогической ᅟподготовки; 

– определение ᅟоптимальных, ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟорганизации ᅟи ᅟпроведения 

ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟметодов, ᅟформ ᅟи ᅟсредств ᅟобучения; 
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– осуществление ᅟконтроля ᅟна ᅟразличных ᅟэтапах ᅟобучения ᅟс ᅟпроведением 

ᅟкоррекции ᅟпри ᅟнеобходимости. 

Основные ᅟаспекты ᅟи ᅟособенности ᅟпрактической ᅟреализации ᅟобозначенных 

ᅟэтапов ᅟпроектирования ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟпри 

ᅟформировании ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического 

ᅟколледжа ᅟбудут ᅟобоснованы ᅟи ᅟрассмотрены ᅟво ᅟвторой ᅟглаве ᅟнастоящей 

ᅟдиссертации. 

Опираясь ᅟна ᅟидеи ᅟП.И. ᅟОбразцова, ᅟА.И. ᅟУмана, ᅟА.И. ᅟКозачка ᅟи ᅟдругих 

ᅟученых, ᅟсчитаем ᅟвозможным ᅟраскрыть ᅟсущность ᅟинформационной ᅟтехнологии 

ᅟобучения, ᅟзаключающейся ᅟв ᅟследующем [92, ᅟ103, ᅟ144, ᅟ190]: 

– проектирование ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟдля ᅟпоследующей ᅟего ᅟреализации ᅟв 

ᅟпедагогической ᅟпрактике; 

– целеполагание ᅟорганизовано ᅟтак, ᅟчтобы ᅟпоявилась ᅟвозможность 

ᅟобъективного ᅟконтроля ᅟуровня ᅟдостижения ᅟдидактических, ᅟразвивающих ᅟи 

ᅟвоспитательных ᅟцелей; 

– целостность ᅟи ᅟнеделимость ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟв ᅟструктурном 

ᅟи ᅟсодержательном ᅟотношении, ᅟто ᅟесть ᅟизменение ᅟодного ᅟиз ᅟэтапов 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟвлечет ᅟизменение ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟв ᅟцелом; 

– осуществление ᅟпреподавателем ᅟвыбора ᅟметодов, ᅟформ ᅟи ᅟсредств 

ᅟобучения ᅟсообразно ᅟс ᅟопределенными ᅟзакономерными ᅟсвязями ᅟкомпонентов, 

ᅟвходящих ᅟв ᅟсостав ᅟтехнологии ᅟобучения; 

– осуществление ᅟконтроля на ᅟвсех ᅟэтапах ᅟобучения. 

Следует ᅟотметить, ᅟчто ᅟмногие ᅟисследователи ᅟразграничивают ᅟпонятия 

ᅟ«технология ᅟобучения» ᅟи ᅟ«информационная ᅟтехнология ᅟобучения». ᅟЭти 

ᅟдефиниции ᅟобъединяет ᅟряд ᅟсинонимичных ᅟпонятий, ᅟпоявившихся ᅟв 

ᅟобразовательной ᅟсреде ᅟс ᅟвнедрением ᅟновых ᅟинформационных ᅟтехнологий: 

ᅟ«технологии ᅟкомпьютерного ᅟобучения», ᅟ«компьютерные ᅟпедагогические 

ᅟтехнологии», ᅟ«технологии ᅟкомпьютерного ᅟпроектирования ᅟи ᅟтестирования» ᅟи 

ᅟт.д. ᅟПричем ᅟпонятие ᅟ«информационная ᅟтехнология ᅟобучения» ᅟвозникло ᅟне 

ᅟспонтанно, ᅟа ᅟбыло ᅟобусловлено ᅟпоявлением ᅟи ᅟиспользованием ᅟв ᅟучебном 
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ᅟпроцессе ᅟновых ᅟпрограммных ᅟи ᅟаппаратных ᅟсредств ᅟи ᅟразграничением 

ᅟинформационных ᅟобразовательных ᅟтехнологий ᅟна ᅟряд ᅟкомпонентов: 

ᅟтехнического ᅟ(используемые ᅟтехнические ᅟсредства), ᅟпрограммного 

ᅟ(используемое ᅟпрограммное ᅟобеспечение), ᅟпредметного ᅟ(конкретная ᅟизучаемая 

ᅟпредметная ᅟобласть) ᅟи ᅟметодического ᅟ(нормативные ᅟруководящие ᅟдокументы, 

ᅟинструкции ᅟи ᅟт. ᅟд.) ᅟ[32, ᅟ38]. 

Анализ ᅟнаучной ᅟи ᅟнаучно-методической ᅟлитературы, ᅟкасающейся 

ᅟпроблемы ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟпозволил ᅟвыделить 

ᅟопределенные ᅟидеив ᅟтрактовке ᅟсущности ᅟпонятия ᅟ«информационная ᅟтехнология 

ᅟобучения». ᅟ 

Одни ᅟисследователи ᅟрассматривают ᅟинформационные ᅟтехнологии 

ᅟобучения ᅟкак ᅟдидактический ᅟпроцесс, ᅟкоторый ᅟможет ᅟбыть ᅟорганизован ᅟпри 

ᅟпомощи ᅟсистемы ᅟвнедряемых ᅟв ᅟструктуру ᅟобразовательного ᅟпроцесса 

ᅟинновационных ᅟметодов ᅟи ᅟсредств ᅟобучения, ᅟнаправленных ᅟна ᅟразработку, 

ᅟхранение ᅟи ᅟотображение ᅟразличных ᅟпрограммно-информационных ᅟпродуктов ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟпринципами, ᅟзаконами ᅟи ᅟзакономерностями ᅟорганизации 

ᅟпедагогического ᅟпроцесса. 

Другие ᅟисследователи ᅟговорят ᅟо ᅟразработке ᅟи ᅟвнедрении ᅟсоответствующей 

ᅟтехнической ᅟсреды ᅟобучения, ᅟоснованной ᅟна ᅟинформационных ᅟобразовательных 

ᅟтехнологиях. 

Таким ᅟобразом, ᅟпервое ᅟнаправление ᅟопределяет ᅟиспользование 

ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟкак ᅟпроцесс ᅟобучения, ᅟа ᅟвторое ᅟпоказывает 

ᅟприменение ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟв ᅟобучении ᅟс ᅟприменением ᅟразличных 

ᅟпедагогических ᅟпрограммно-технических ᅟсредств. 

Соглашаясь ᅟс ᅟмнением ᅟП.И. ᅟОбразцова, ᅟА.В. ᅟСтародубцева, ᅟА.И. ᅟУмана ᅟо 

ᅟтом, ᅟчто ᅟдоминирующим ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟявляется ᅟвторой ᅟобозначенный 

ᅟподход, ᅟне ᅟбудем ᅟпринципиально ᅟразграничивать ᅟпонятия ᅟ«технология 

ᅟобучения» ᅟи ᅟ«информационная ᅟтехнология ᅟобучения» ᅟв ᅟрамках ᅟнастоящей 

ᅟдиссертационной ᅟработы, ᅟа ᅟв ᅟкачестве ᅟосновного ᅟпризнака ᅟданного ᅟпонятия 

ᅟопределим ᅟгарантированное ᅟдостижение ᅟпоставленных ᅟцелей. 
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Преобладание ᅟвторого ᅟподхода ᅟк ᅟопределению ᅟинформационной 

ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟможно ᅟобъяснить ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟбурного ᅟразвития ᅟсредств 

ᅟинформатизации, ᅟа ᅟтакже ᅟтем, ᅟчто ᅟразработка, ᅟосвоение ᅟи ᅟвнедрение ᅟэтих 

ᅟсредств ᅟв ᅟобразовательный ᅟпроцесс ᅟосуществлялись ᅟпреимущественно ᅟв 

ᅟучебных ᅟзаведениях, ᅟориентированных ᅟна ᅟтехнические ᅟнауки. ᅟЭто ᅟобусловлено 

ᅟспецификой ᅟпредметной ᅟобласти ᅟтехнических ᅟвузов ᅟи ᅟкафедр ᅟи 

ᅟсоответствующей ᅟквалификацией ᅟих ᅟпреподавательского ᅟсостава. ᅟ 

Однако ᅟследует ᅟотметить, ᅟчто ᅟдля ᅟпедагогических ᅟколледжей 

ᅟобозначенная ᅟпроблема ᅟв ᅟотставании ᅟс ᅟвнедрением ᅟв ᅟобразовательный ᅟпроцесс 

ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟтакже ᅟимеет ᅟместо ᅟбыть ᅟи ᅟиграет 

ᅟнемаловажную ᅟроль ᅟв ᅟпроцессе ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟбудущих ᅟучителей ᅟи ᅟвоспитателей. ᅟЭта ᅟпроблема ᅟобусловлена 

ᅟспецификой, ᅟизучаемой студентами ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык», 

ᅟсодержащей ᅟматериалы ᅟнаходящиеся, ᅟв ᅟосновном, ᅟна ᅟбумажных ᅟносителях, ᅟи 

ᅟневозможностью ᅟиспользовать ᅟна ᅟзанятиях ᅟдля ᅟэтой ᅟдисциплины 

ᅟсоответствующее ᅟпрограммное ᅟобеспечение. 

Немаловажным ᅟявляется ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто, ᅟрассматривая ᅟтехнологии ᅟобучения 

ᅟисключительно ᅟс ᅟточки ᅟзрения ᅟвнедрения ᅟинформационных ᅟсредств ᅟи 

ᅟинформационной ᅟпродукции ᅟ ᅟв ᅟобразовательный ᅟпроцесс, ᅟзначительно ᅟсужаются 

ᅟрамки ᅟпонимания ᅟсущности ᅟинформатизации ᅟобучения. ᅟТо ᅟесть ᅟво ᅟвтором 

ᅟобозначенном ᅟподходе, ᅟс ᅟнашей ᅟточки ᅟзрения, ᅟречь ᅟидет ᅟтолько ᅟо ᅟнекоторой 

ᅟавтоматизации ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟс ᅟпереносом ᅟинформационных 

ᅟресурсов ᅟна ᅟэлектронные ᅟносители ᅟи ᅟповышении ᅟвосприятия ᅟматериала ᅟза ᅟсчет 

ᅟвизуализации ᅟучебной ᅟинформации. 

Считаем, ᅟчто ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟобучения ᅟвыполняет 

ᅟрассмотренные ᅟвыше ᅟфункции ᅟв ᅟполном ᅟобъеме ᅟтолько, ᅟесли ᅟстуденты ᅟв 

ᅟпроцессе ᅟобучения ᅟимеют ᅟвозможность ᅟиспользовать ᅟцелостную ᅟсистему 

ᅟсовременных ᅟтехнологий ᅟи ᅟтехнических ᅟсредств, ᅟвыбор ᅟкоторых ᅟосуществляется 

ᅟс ᅟучетом ᅟпоставленных ᅟдидактических ᅟцелей, ᅟа ᅟтакже, ᅟесли ᅟэта ᅟинформационная 

ᅟтехнология ᅟсоответствует ᅟобщепринятым ᅟхарактеристикам ᅟтрадиционной 
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ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟ(предварительная ᅟразработка ᅟи ᅟпланомерное ᅟвнедрение, 

ᅟтворческий ᅟпроцесс ᅟцелеполагания, ᅟсистемная ᅟцелостность ᅟи ᅟт. ᅟд.), 

ᅟиспользуемой ᅟв ᅟрамках ᅟтой ᅟже ᅟили ᅟсхожих ᅟучебных ᅟдисциплин. 

Таким ᅟобразом, ᅟпод ᅟинформационной ᅟтехнологией ᅟобучения, ᅟреализуемой 

ᅟпреподавателями ᅟв ᅟрамках ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа, ᅟбудем ᅟпонимать ᅟспециально 

ᅟорганизованный ᅟдидактический ᅟпроцесс ᅟс ᅟприменением ᅟсовременных 

ᅟинформационных ᅟсредств. ᅟ 

При ᅟпроектированиии нформационной ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟпреподаватель 

ᅟопирается ᅟна ᅟконкретные ᅟнаучные ᅟидеи, ᅟчетко ᅟзаданную ᅟцель, ᅟразрабатываемую 

ᅟорганизационную ᅟформу ᅟвзаимодействия ᅟс ᅟобучающимися, ᅟнаполненную 

ᅟтребуемым ᅟсодержанием, ᅟзапланированный ᅟрезультат, ᅟкритерии ᅟи ᅟпоказатели 

ᅟего ᅟоценки. ᅟ 

Этот ᅟпроцесс ᅟобуславливает ᅟизменение ᅟпредметного ᅟсодержания ᅟучебных 

ᅟдисциплин ᅟна ᅟразличных ᅟуровнях ᅟобразования, ᅟчто, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟтребует 

ᅟразработки ᅟпринципиально ᅟновых ᅟмоделей ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟПредставляется, ᅟчто ᅟв 

ᅟусловиях ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей ᅟᅟэто ᅟможно 

ᅟреализовать ᅟнаиболее ᅟуспешно ᅟпри ᅟпомощи ᅟразработки ᅟи ᅟвнедрения 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟпри ᅟизученииᅟиностранного 

ᅟязыка ᅟстудентами специальности «Преподавание в начальных классах». 

В ᅟусловиях ᅟреализации ᅟтехнологического ᅟподхода ᅟосновными ᅟзадачами 

ᅟпреподавания ᅟстановятся: 

- обеспечение ᅟреального ᅟвклада ᅟсодержания ᅟучебной ᅟдисциплины, 

ᅟнапример, ᅟиностранного ᅟязыка ᅟдля ᅟстудентов ᅟнеязыковых ᅟотделений, ᅟв 

ᅟметодологическую, ᅟтеоретическую, ᅟпрофессиональную ᅟпедагогическую 

ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей ᅟили ᅟвоспитателей; 

- целостное ᅟформирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов 

ᅟв ᅟпедагогических ᅟколледжах; 
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- неограниченные ᅟвозможности ᅟсбора, ᅟхранения, ᅟпередачи, ᅟанализа 

ᅟучебной ᅟинформации; 

- улучшение ᅟи ᅟрасширение ᅟвсестороннего ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟ(виртуальные ᅟколледжи, ᅟлаборатории ᅟи ᅟт.д.); 

- повышение ᅟактивности ᅟсубъектов ᅟв ᅟорганизации ᅟучебного ᅟпроцесса; 

- совершенствование ᅟи ᅟразвитие ᅟметодического ᅟи ᅟпрограммного 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса; 

- развитие ᅟсамостоятельности ᅟи ᅟкреативности ᅟобучающихся; 

- рост ᅟмотивационной ᅟстороны ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку ᅟи 

ᅟт.д. 

Решением ᅟвышеуказанных ᅟзадач ᅟявляется ᅟгарантированный ᅟрезультат ᅟс 

ᅟдостаточно ᅟпрочной ᅟбазой ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций. 

Под ᅟинформационной ᅟтехнологией ᅟобучения (ИТО) ᅟиностранному ᅟязыку 

следует ᅟпонимать процесс ᅟобучения ᅟстудентов ᅟс ᅟприменением ᅟкомплекса 

ᅟкомпьютерных ᅟи ᅟинформационных ᅟсредств, ᅟблагодаря ᅟчему ᅟосуществляется 

ᅟвзаимодействие ᅟмежду ᅟпреподавателями ᅟи ᅟстудентами. ᅟВ ᅟдополнение ᅟследует 

ᅟотметить, ᅟчто ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟможет 

ᅟрассматриваться ᅟне ᅟтолько ᅟкак ᅟпроцесс, ᅟно ᅟи ᅟкак ᅟрезультат ᅟее ᅟпроектирования 

ᅟпреподавателем. 

При ᅟразработке ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟв ᅟрамках ᅟИТОУП ᅟопирались 

ᅟна ᅟследующие ᅟположения: 

− выполнение ᅟсвязующей ᅟфункции, ᅟто ᅟесть ИТО ᅟᅟявляется ᅟсвоеобразным 

ᅟядром ᅟвокруг ᅟкоторого ᅟсоздается ᅟинформационно-образовательная ᅟсреда, 

ᅟпозволяющая ᅟорганизовать ᅟобучение; 

− проектирование ᅟИТО  ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟцелями, ᅟсодержанием, ᅟзадачами, 

ᅟметодами ᅟобучения, ᅟот ᅟэтого ᅟзависит ᅟструктура ᅟи ᅟнаполняемость ᅟДКИО, 

ᅟкоторый ᅟвыступает ᅟкак ᅟдополнительный ᅟинструментарий ᅟк ᅟИТО ᅟИЯ; 

− рассмотрение ᅟИТО ᅟᅟкак ᅟрезультат ᅟпроектирования ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟзависимости ᅟот ᅟцелей ᅟи ᅟзадач ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟбудущего ᅟучителя 

ᅟначальных ᅟклассов. 
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Следовательно, ᅟИТО ᅟИЯ ᅟв ᅟрамках ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟможет ᅟбыть ᅟреализована ᅟв ᅟвиде 

ᅟтехнологической ᅟкарты, ᅟявляющейся ᅟсвоеобразной ᅟинструкцией ᅟобучения  

студентов ᅟиностранному ᅟязыку. Она ᅟопределяет ᅟвозможность ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟи ᅟпредполагает ᅟнаучное 

ᅟобоснование ᅟорганизационных ᅟподходов ᅟк ᅟсодержанию ᅟобучения ᅟиностранному 

ᅟязыку ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟего ᅟструктуры, ᅟвыбора ᅟформ ᅟи ᅟметодов 

ᅟобучения, ᅟуправления ᅟпознавательной ᅟдеятельностью, ᅟа ᅟтакже ᅟспособа ᅟконтроля 

ᅟи ᅟоценки ᅟрезультатов ᅟпрофессиональной ᅟподготовки. ᅟ 

Технологическая ᅟкарта ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟтаблицу, ᅟсостоящую ᅟиз ᅟпяти 

ᅟблоков, ᅟᅟкоторая ᅟявляется ᅟрезультатом ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения 

ᅟиностранному ᅟязыку ᅟбудущих ᅟучителей ᅟначальных ᅟклассов. 

Таблица 1. 

Технологическая карта обучения студентов иностранному языку 

Этапы Содержание этапов 

Целеполагание Определение ᅟцелей, ᅟкоторые ᅟпреподаватель ᅟзадает ᅟсам. Целей 

может ᅟбыть ᅟот ᅟ1 ᅟдо ᅟ6-7 ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟтемы. 

Преподаватель ᅟвыстраивает ᅟцели с ᅟпомощью специального 

методического ᅟязыка, ᅟно ᅟформулировки ᅟмикроцелей должны ᅟбыть 

понятны ᅟстудентам. ᅟ 

Диагностика Разработка ᅟобеспечивающего ᅟконтроль ᅟкомплекса ᅟзаданий ᅟдля 

обучения ᅟстудентов, ᅟпо ᅟрезультатам ᅟработы ᅟобучающихся 

устанавливается учителем факт реализации микроцелей ᅟ(достигнута, ᅟне 

достигнута ᅟмикроцель). 

Диагностика ᅟэто ᅟсистема ᅟконтроля ᅟзнаний ᅟпо ᅟсредствам заданий. 

Еѐ ᅟособенность –соблюдения ᅟпорядка ᅟконтроля ᅟзнаний ᅟи 

оценивание ᅟстудентов. 

Содержание Совокупность заданий, которые выполняет обучающийсяс помощью ДКИО. 

Назначенная функция данного ᅟблока ᅟпредназначена, чтобы подготовить 

ученика к «диагностик» при выполнении заданий ДКИО. 

Структура 

модели 

обучения  

(в рамках 

определенной 

темы) 

Проведение ᅟцепочки ᅟзанятий, ᅟкоторые ᅟразделены ᅟпо ᅟцелям ᅟи 

микроцелям. 

Цели определяют дальнейшее развитие студентов: формирование 

мотивации, развитие мышления, воспитание этики и т.д. 

Коррекция Определение вероятно допустимых трудностей и обозначение дальнейших 

путей их предупреждения. 
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Рассмотрим ᅟподробнее ᅟблоки ᅟтехнологической ᅟкарты, ᅟявляющейся 

ᅟсвоеобразной ᅟобщей инструкцией ᅟк ᅟобучению ᅟбудущих ᅟучителей ᅟначальных ᅟклассов 

ᅟиностранному ᅟязыку. 

На этапе целеполагания назначенные преподавателем ᅟмикроцели ᅟсоздаются 

ᅟв ᅟформате: ᅟ«знать»,ᅟ ᅟ«уметь». ᅟДля ᅟцелеполагания важную ᅟроль ᅟиграет 

ᅟдиагностика, ᅟто ᅟесть ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟважен ᅟдостигнутый ᅟс ᅟпомощью 

ᅟмикроцелей ᅟрезультат ᅟобучения ᅟв ᅟформате ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных 

ᅟкомпетенций, ᅟсодержащихся ᅟв ᅟФГОС ᅟСПО ᅟдля ᅟспециальности ᅟ44.02.02 

ᅟПреподавание ᅟв ᅟначальных ᅟклассах ᅟ(ОК ᅟ1-11, ᅟ 

ПК ᅟ1.1-4.5). Таблица общих и профессиональных компетенций, а также 

результаты обучения (знания и умения) представленны в приложении 

диссертации. 

Таким ᅟобразом, ᅟотличительная ᅟособенность ᅟтехнологического 

ᅟцелеполагания ᅟ– ᅟ ᅟэто ᅟдиагностичность,, , инструментальность. 

При ᅟсоставлении этапа ᅟ«диагностики» ᅟнеобходимо соблюдать следующие 

ᅟправила: ᅟ 

− составление ᅟзаданий ᅟдвух ᅟуровней: ᅟзадания ᅟна ᅟуровне ᅟФГОС ᅟСПО ᅟи ᅟна 

ᅟпродвинутом ᅟуровне; 

− комплектование ᅟсодержания ᅟдиагностики ᅟследующими ᅟзаданиями: ᅟна 

ᅟуровне ᅟтребований ᅟФГОС ᅟСПО; ᅟна ᅟуровне ᅟтребований ᅟк ᅟоценке 

«удовлетворительно», ᅟ«хорошо», ᅟᅟ«отлично». ᅟ 

− конструкция ᅟзаданий ᅟдолжна ᅟбыть ᅟодинаковой ᅟпо ᅟсложности, ᅟпростой ᅟи 

ᅟпонятной ᅟдля ᅟстудентов; 

− выполнение ᅟзаданий ᅟобучающимися ᅟможет ᅟбыть ᅟпостроено ᅟв ᅟлюбой 

ᅟпоследовательности. 

ЭтСодержание ᅟобучения представлено ᅟв ᅟвиде ᅟопределенного ᅟобъема 

ᅟучебного ᅟматериала ᅟ(слов, ᅟречевых ᅟобразцов, ᅟтекстов), ᅟперечня ᅟзнаний ᅟ(ᅟправил 

ᅟи ᅟинструкций), ᅟнавыков ᅟи ᅟумений, ᅟкоторые ᅟдолжны ᅟбыть ᅟусвоены ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения, ᅟнаходит ᅟсвое ᅟотражение ᅟв ᅟпрограммах, ᅟучебниках, ᅟучебных ᅟпособиях, 

ᅟпланах ᅟуроков, ᅟметодических ᅟразработках, ᅟнепосредственно ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе. 
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В ᅟсодержание ᅟвходят ᅟразличные по ᅟсложности задания: ᅟот ᅟпростых ᅟк ᅟнаиболее 

ᅟтрудным, ᅟпостановке ᅟопределенной ᅟцели ᅟи ᅟт.д. 

Благодаря ᅟэтапу коррекции преподаватель ᅟᅟᅟвыявляет затруднения ᅟстудентов 

ᅟпри ᅟусвоении учебного ᅟматериала ᅟи ᅟвозможном ᅟустранении ᅟпроблем ᅟпри 

ᅟизучении ᅟиностранного ᅟязыка. ᅟ 

Итак, ᅟтехнологическая карта ᅟ– ᅟэто ᅟзамысел, ᅟблагодаря ᅟкоторому 

ᅟосуществляется ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку. 

Этот ᅟпроцесс ᅟгарантирует ᅟусвоение ᅟстудентами учебного ᅟматериала ᅟс ᅟпомощью 

ᅟразработанного программного ᅟпродукта ᅟ(ДКИО) ᅟ ᅟна ᅟболее ᅟвысоком ᅟуровне. 

Технологическая ᅟкарта ᅟв ᅟрамках ᅟИТОУП ᅟприобретает ᅟособую ᅟзначимость, 

ᅟтак ᅟкак ᅟона ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟобучение ᅟна ᅟуровне ᅟинформационной 

ᅟтехнологии, ᅟдругими ᅟсловами ᅟона ᅟописывает ᅟдействия ᅟпреподавателя ᅟи 

ᅟстудентов ᅟ(целеполагание, ᅟорганизация ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟконтроль ᅟи 

ᅟкорректирование). 

Осуществление ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку ᅟсредствами 

ᅟИТОУП: ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟи 

ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟдисциплины 

ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟимеет ᅟсвои ᅟособенности: ᅟинтерактивность; ᅟсистемность; 

ᅟалгоритмизация ᅟпередачи ᅟи ᅟприема ᅟучебной ᅟинформации ᅟпри ᅟизучении 

ᅟиностранного ᅟязыка; ᅟтехнологичностью ᅟи ᅟобобщенностью. 

Обобщая ᅟизложенное ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто, ᅟтехнологическая 

ᅟсторона ᅟИТОУП ᅟнаправлена ᅟна ᅟприменение ᅟпреподавателями ᅟв ᅟобразовательном 

ᅟпроцессе ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку, 

ᅟнаправленных ᅟзнаний, ᅟна ᅟовладение ᅟобучающимися ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентностью. ᅟ 

Информационная ᅟсоставляющая ᅟИТОУП ᅟреализует ᅟсодержательный ᅟаспект 

ᅟобучения. ᅟОна ᅟориентирована ᅟна ᅟформирование ᅟу ᅟстудентов ᅟумений 

ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟс ᅟинформацией ᅟи ᅟприменением ᅟее ᅟв ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности, ᅟчто ᅟнемаловажно ᅟдля ᅟбудущих учителей. 
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Формирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟнеразрывно ᅟсвязано ᅟс ᅟинформатизацией ᅟобразования 

ᅟкак ᅟпроцессом обеспечения ᅟсферы ᅟобразования ᅟметодологией ᅟи ᅟпрактикой 

ᅟоптимального ᅟиспользования ᅟновых ᅟинформационных ᅟтехнологий, 

ᅟнаправленных ᅟна ᅟреализацию ᅟсоциальных, ᅟпсихологических ᅟи ᅟпедагогических 

ᅟцелей ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания ᅟ[165]. ᅟЭтот ᅟпроцесс ᅟне ᅟможет ᅟбыть ᅟстатичным, 

ᅟпоскольку ᅟсама ᅟобразовательная ᅟсистема ᅟнаходится ᅟв ᅟсостоянии ᅟнепрерывного 

ᅟобновления ᅟсодержания, ᅟтехнологий, ᅟотношений, ᅟправовых ᅟнорм ᅟи ᅟдругих ᅟеѐ 

ᅟсоставляющих. 

В ᅟсистеме ᅟСПО ᅟобучение ᅟбазируется ᅟна ᅟосновной ᅟпрофессиональной 

ᅟобразовательной ᅟпрограмме, ᅟкоторая ᅟдолжна обеспечиваться учебно-

методической ᅟдокументацией ᅟпо ᅟдисциплинам, ᅟпрофессиональным 

ᅟмодулям,междисциплинарным курсам. 

Учебная ᅟдисциплина, ᅟпрофессиональный ᅟмодуль ᅟили ᅟмеждисциплинарный 

ᅟкурс ᅟобеспечены ᅟучебно-методическим ᅟкомплексом ᅟ(УМК). ᅟУчитывая 

ᅟтребования ᅟФГОС ᅟСПО, ᅟнеобходимо ᅟвнедрение ᅟпрограммных ᅟметодических 

ᅟкомплексов ᅟ(ПМК), ᅟсоздаваемых ᅟна ᅟосновеУМК, ᅟкоторые ᅟв ᅟнастоящее ᅟвремя ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟобладают ᅟрядом ᅟследующих ᅟнедостатков: 

 традиционные ᅟУМК ᅟв ᅟусловиях ᅟинформатизации ᅟСПО ᅟмогут ᅟуспешно 

ᅟрешать ᅟтолько ᅟчастные ᅟдидактические ᅟзадачи ᅟпо ᅟкакой-либо ᅟодной ᅟконкретной 

ᅟучебной ᅟдисциплине ᅟили ᅟв ᅟопределенной ᅟпрофессиональной ᅟобласти; 

 единая ᅟинформационно-технологическая ᅟсреда ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО ᅟсерьезно 

ᅟзависит ᅟи ᅟот ᅟматериальной ᅟбазы ᅟобразовательнойорганизации, а ᅟтакже от 

ᅟкомпетентности ᅟпрограммистов, ᅟпоэтому ᅟне ᅟв ᅟкаждом ᅟорганизации ᅟсистемы 

ᅟСПО ᅟсуществует ᅟвозможность ᅟсоздания ᅟсоответственно ᅟПМК; 

 УМК, ᅟиспользуемые ᅟв ᅟопределенной ᅟучебной ᅟобласти, ᅟслабо 

ᅟинтегрируются ᅟв ᅟединую ᅟдидактическую ᅟсистему, ᅟрешая ᅟзадачи 

ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟпедагогических ᅟкадров ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО. 

Одной ᅟиз ᅟосновных ᅟсоставляющих ᅟинформационной ᅟстороны ᅟИТОУП 

ᅟявляется ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟ(далее ᅟДКИО). 
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Дидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟучебной 

ᅟдисциплины ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсистему, ᅟв ᅟкоторую ᅟинтегрируются ᅟприкладные 

ᅟпрограммные ᅟпедагогические ᅟпродукты, ᅟбазы ᅟданных ᅟи ᅟзнаний ᅟв ᅟизучаемой 

ᅟпредметной ᅟобласти, ᅟа ᅟтакже ᅟсовокупность ᅟдидактических ᅟсредств ᅟи 

ᅟметодических ᅟматериалов, ᅟвсесторонне ᅟобеспечивающих ᅟи ᅟподдерживающих 

ᅟреализуемую ᅟпедагогом ᅟтехнологию ᅟобучения [21]. 

Специфика ᅟобразовательного ᅟучреждения ᅟсистемы ᅟСПО ᅟподразумевает 

ᅟпревалирование ᅟразличных ᅟформ ᅟобучения, ᅟно ᅟнаиболее ᅟпопулярными ᅟявляются 

ᅟгрупповые ᅟи ᅟиндивидуальные, ᅟи ᅟисходя ᅟиз ᅟэтого важную ᅟроль ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟиграют ᅟресурсы, 

ᅟобеспечивающие ᅟучебный ᅟпроцесс. ᅟОни ᅟвключают ᅟв ᅟсебя: ᅟспециальную 

ᅟлитературу, ᅟсоответствующую ᅟпрофилю ᅟподготовки; ᅟинформационно-

коммуникационные ᅟсредства ᅟобучения, ᅟтакие ᅟкак ᅟоборудование, ᅟперсональные 

ᅟкомпьютеры ᅟс ᅟсоответствующим ᅟпрограммным ᅟобеспечением, ᅟаудио, ᅟ-видео 

ᅟматериалы, ᅟи ᅟт.д.; ᅟкомплексы ᅟи ᅟфонды ᅟоценочных ᅟсредств, ᅟдидактические 

ᅟкомплексы ᅟинформационного ᅟобеспечения. 

В ᅟрамках ᅟприменяемой ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟособую ᅟроль ᅟприобретает применение ᅟв ᅟучебном 

ᅟпроцессе ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟдидактических ᅟкомплексов 

ᅟинформационного ᅟобеспечения. 

В ᅟсостав ᅟДКИО ᅟв ᅟкачестве ᅟосновных ᅟэлементов могут ᅟвходить: 

- информационно-справочная ᅟсистема; 

- методические ᅟматериалы; 

- электронная ᅟбиблиотека; 

- контрольно-оценочный ᅟблок ᅟ(фонд ᅟоценочных ᅟсредств, ᅟкомплекс 

ᅟоценочных ᅟсредств); 

- аудио-видео ᅟматериалы ᅟпо ᅟучебной ᅟдисциплине ᅟили ᅟпрофессиональному 

ᅟмодулю; 

- материалы ᅟдля ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов; 

- материалы ᅟдля ᅟсоздания ᅟучебных ᅟпроектов; 
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- электронный ᅟлабораторный ᅟпрактикум ᅟили ᅟтесты ᅟв ᅟзависимости ᅟот 

ᅟдисциплины. 

ДКИО ᅟможет ᅟбыть ᅟреализован ᅟкак ᅟна ᅟэлектронном, ᅟтак ᅟи ᅟна ᅟбумажном 

ᅟносителе. Структура ᅟкомплекса ᅟзависит ᅟот ᅟдидактических ᅟцелей ᅟобучения, 

ᅟспецифики, ᅟсодержания ᅟдисциплины, ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟили 

ᅟпрофессионального ᅟмодуля. ᅟВсе ᅟперечисленные ᅟэлементы ᅟэлектронного ᅟДКИО 

ᅟобъединены ᅟобщей ᅟпрограммно-информационной ᅟоболочкой, ᅟвключающей 

ᅟсистему ᅟсредств, ᅟблагодаря ᅟкоторой ᅟосуществляется ᅟпрограммирование ᅟи 

ᅟграфическое ᅟего ᅟоформление. ᅟУчитывая ᅟсложность ᅟсистемы ᅟобучения ᅟСПО, 

ᅟсостоящей ᅟиз ᅟучебных ᅟдисциплин, ᅟпрофессиональных ᅟмодулей, 

ᅟмеждисциплинарных ᅟкурсов, ᅟДКИО ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсистему, ᅟв ᅟкоторую 

ᅟинтегрируются ᅟпрограммные ᅟпедагогические ᅟпродукты,теория ᅟпредметной 

ᅟобласти, ᅟдидактические ᅟсредства ᅟи ᅟметодические ᅟматериалы, ᅟпозволяющие 

ᅟпреподавателю ᅟреализовывать ᅟтехнологию ᅟобучения. 

Выделим ᅟосновные ᅟчерты ᅟиспользования ᅟДКИО ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО: 

- дидактический ᅟкомплекс ᅟрассматривается ᅟв ᅟкачестве ᅟцелостной 

ᅟструктуры ᅟпрограммных ᅟсредств, ᅟсоставленных ᅟс ᅟцелью ᅟработы ᅟс 

ᅟинформационными ᅟпродуктами ᅟкак ᅟдля ᅟстудентов, ᅟтак ᅟи ᅟдля ᅟпреподавателей ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟиспользованной ᅟтехнологией ᅟобучения; 

- компоненты ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟкоординированы ᅟмежду ᅟсобой ᅟв 

ᅟединую ᅟинформационную ᅟсистему, ᅟучитывая ᅟособенности ᅟпрофессиональной 

ᅟпедагогической ᅟподготовки ᅟкадров ᅟв ᅟконкретном ᅟобразовательном ᅟучреждении; 

- ДКИО ᅟконструируется ᅟи ᅟпроектируется ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями 

ᅟиерархии ᅟв ᅟтехнологическом, ᅟинформационном ᅟи ᅟпрограммном ᅟзначении; 

- проектируя ᅟдидактический ᅟкомплекс, ᅟважно ᅟпредусмотреть ᅟвозможность 

ᅟего ᅟиспользования ᅟкак ᅟв ᅟлокальных ᅟсетях ᅟколледжа, ᅟтак ᅟи ᅟв ᅟдистанционной 

ᅟформе ᅟобучения, ᅟставшей ᅟв ᅟпоследнее ᅟвремя ᅟобязательной; 

- использование ᅟДКИО ᅟв ᅟобразовательном ᅟпроцессе ᅟсистемы ᅟСПО 

ᅟпозволит ᅟизбежать ᅟнедостатков ᅟУМК ᅟи ᅟПМК, ᅟрассмотренных ᅟраннее. 
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Особенности ᅟДКИО ᅟпозволят ᅟустранить ᅟнедостатки ᅟпрограммных 

ᅟметодических ᅟкомплексов ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО. ᅟВажно ᅟотметить, ᅟчто ᅟприменение 

ᅟподобных ᅟдидактических ᅟкомплексов ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО ᅟнеобходимо ᅟи ᅟобосновано. 

Информационная ᅟоболочка ᅟДКИО ᅟуниверсальна, ᅟудобна ᅟи ᅟпроста ᅟкак ᅟдля 

ᅟпреподавателя, ᅟтак ᅟи ᅟдля ᅟстудентов, ᅟее ᅟможно ᅟдополнять ᅟинформационным 

ᅟматериалом. ᅟДидактический ᅟкомплекс ᅟрассматривается ᅟкак ᅟцелостная ᅟсистема ᅟв 

ᅟрамках ᅟлюбой ᅟдисциплины, ᅟсодержание ᅟкоторыйможет ᅟварьироваться, ᅟв 

ᅟзависимости ᅟот ᅟпредметной ᅟобласти. ᅟОбязательным ᅟтребованием ᅟразработке 

ᅟДКИО ᅟявляется ᅟадекватность ᅟструктуры, ᅟвозможность ᅟнаполнения ᅟсодержания, 

ᅟобъединение ᅟвсех ᅟэлементов ᅟв ᅟединую ᅟсистему. 

Важно ᅟотметить, ᅟчто ᅟинформационно-технологическое ᅟобеспечение 

ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟ(ИТОУП) ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟможет 

ᅟрассматриваться ᅟне ᅟтолько ᅟкак ᅟсредство ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов, ᅟно ᅟи ᅟкак ᅟспециальный ᅟвид ᅟобеспечения, 

ᅟпозволяющий ᅟорганизовывать ᅟобучение ᅟв ᅟцелостности ᅟотносительно 

ᅟинформационной ᅟи ᅟтехнологической ᅟего ᅟсторон. ᅟПри ᅟэтом ᅟоно ᅟнеобходимо ᅟи 

ᅟобосновано ᅟдля ᅟсовершенствования ᅟвсей ᅟсистемы ᅟсреднего ᅟпрофессионального 

ᅟобразования ᅟв ᅟцелом. 

Проведенный ᅟанализ ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟпозволяет ᅟраскрыть ᅟи 

ᅟсформулировать ᅟего ᅟпедагогическую ᅟсущность, ᅟсодержание ᅟи ᅟструктуру. ᅟ 

Сущность ᅟИТОУП ᅟ– ᅟэто ᅟособый ᅟвид ᅟобеспечения, ᅟкоторый ᅟпредставляет 

ᅟсобой ᅟвзаимодействие ᅟинформационной ᅟи ᅟтехнологической ᅟсоставляющих. 

Содержание ᅟИТОУП ᅟвключает ᅟинформационную ᅟсоставляющую, 

ᅟреализующую ᅟсодержание ᅟобучения ᅟпо ᅟсредствам ᅟсоздания ᅟдидактических 

ᅟкомплексов ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟучебной ᅟдисциплины, ᅟа ᅟтакже 

ᅟтехнологическую ᅟсоставляющую, ᅟкоторая ᅟпозволяет ᅟреализовать 

ᅟпроцессуальный ᅟаспект ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟстудентов. 

Под ᅟструктурой ᅟИТОУП ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟбудем ᅟпонимать 

ᅟсовокупность ᅟцелей ᅟи ᅟзадач ᅟпроцесса ᅟформирования ᅟпрофессиональной 
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ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения, ᅟприменения ᅟего ᅟинструментариев: ᅟинформационной ᅟтехнологии 

ᅟобучения ᅟи ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения. 

Таким ᅟобразом, ᅟвнедрение ᅟИТОУП ᅟкак ᅟособого ᅟвида ᅟобеспечения 

ᅟспособствует ᅟформированию ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟкоторое ᅟимеет ᅟряд ᅟпреимуществ: 

– ᅟрасширение ᅟинформационного ᅟполя ᅟза ᅟсчет ᅟприменения ᅟсовременных 

ᅟэлектронных ᅟсредств ᅟобучения; 

– ᅟприменение ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟобучения ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже; 

– ᅟупрощение ᅟи ᅟсовершенствование ᅟдидактического ᅟобеспечения 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса. 

 

1.3  Теоретическая модель ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

(на ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка) 

 

Развитие ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟв ᅟусловиях ᅟроста 

ᅟэкономической ᅟи ᅟполитической ᅟинтеграции ᅟприводит ᅟк ᅟопределению ᅟзадачи, 

ᅟкоторая ᅟв ᅟпоследнее ᅟвремя ᅟвсе ᅟчаще ᅟставится ᅟперед ᅟпреподавателями ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟ– ᅟэто ᅟформирование ᅟболее ᅟвысокого ᅟуровня 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов, ᅟособенно ᅟв ᅟобласти углубленного 

ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка. ᅟЭто ᅟобусловлено ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟсовременных 

ᅟусловиях ᅟзнание ᅟиностранного ᅟязыка ᅟвыступает ᅟнеотъемлемым ᅟатрибутом 

ᅟуспешного ᅟсамоопределения ᅟи ᅟсамореализации, ᅟстановления ᅟвсесторонне 

ᅟразвитой ᅟличности ᅟучителя ᅟначальных классов. 

Вместе ᅟс ᅟтем, ᅟкак ᅟпоказывает ᅟпрактика ᅟобучения ᅟиностранным ᅟязыкам 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟнесмотря ᅟна ᅟвысокое ᅟкачество 

ᅟпреподавания ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟоно ᅟне ᅟвсегда ᅟобеспечивает ᅟдолжный 



63 

 

 

ᅟуровень сформированности ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций ᅟстудентов ᅟи ᅟне 

ᅟснимает ᅟпроблемы ᅟязыкового ᅟбарьера. ᅟВ ᅟто ᅟже ᅟвремя ᅟвозможность ᅟдостижения 

ᅟвысокого ᅟуровня ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟможет ᅟбыть ᅟобеспечено, ᅟкак ᅟэто ᅟбыло 

ᅟуказано ᅟвыше ᅟпутем ᅟреализации ИТОУП. 

С ᅟэтой ᅟцелью ᅟбыла ᅟразработана теоретическая ᅟмодель ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟу     студентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа. ᅟ 

При ᅟее ᅟмоделировании ᅟважно ᅟбыло ᅟисходить ᅟиз ᅟтого, ᅟчто ᅟмоделирование 

ᅟ– это ᅟметод ᅟисследования ᅟобъектов ᅟпознания ᅟна ᅟих ᅟмоделях, ᅟсам ᅟпроцесс 

ᅟмоделирования ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟпостроение и ᅟизучение ᅟмоделей ᅟреально 

ᅟсуществующих ᅟпредметов ᅟи ᅟявлений ᅟ(органических ᅟи ᅟнеорганических ᅟсистем, 

ᅟинженерных ᅟустройств, ᅟразличных ᅟпроцессов, ᅟфизических, ᅟхимических, 

ᅟбиологических, социальных) ᅟдля ᅟопределения ᅟили ᅟулучшения ᅟих ᅟхарактеристик, 

ᅟрационализации ᅟспособов ᅟпостроения ᅟи ᅟуправления ᅟими ᅟи ᅟт.д. ᅟ 

Предлагаемая ᅟмодель ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у 

ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟоснована ᅟна ᅟпоэтапности 

ᅟовладения ᅟобщими ᅟи ᅟпрофессиональными ᅟкомпетенциями. 

Следует ᅟотметить, ᅟчто ᅟданная ᅟмодель ᅟне ᅟтолько ᅟотражает ᅟструктурно-

функциональные ᅟсвязи ᅟисследования, ᅟно ᅟи ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟинформацию ᅟоб 

ᅟобъекте ᅟдиссертационной ᅟработы. 

Представленная ᅟв ᅟдиссертации ᅟмодель ᅟвыступает ᅟкак ᅟопределенная 

ᅟсистема, ᅟпри ᅟпостроении ᅟкоторой ᅟучитывались ᅟследующие ᅟположения: 

 определение ᅟцели ᅟи ᅟконкретных ᅟзадач ᅟмоделирования ᅟи ᅟпостроения 

ᅟданной ᅟмодели, ᅟисходя ᅟиз ᅟфункционального ᅟназначения ᅟсамой ᅟмодели ᅟ; 

 сбор ᅟинформации ᅟи ᅟанализ ᅟвопросов ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже; 

 выбор ᅟи ᅟобоснование ᅟтребований ᅟк ᅟструктуре, ᅟусловиям, ᅟрезультатам 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже; 
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 разработка ᅟтехнологии, ᅟмониторинг ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟна ᅟосновании ᅟвыделенных ᅟкритериев. 

Все ᅟвышеперечисленные ᅟположения ᅟреализации ᅟмодели ᅟобеспечивают 

ᅟпрогнозируемый ᅟконечный ᅟрезультат. 

Надо ᅟотметить, ᅟчто ᅟсам ᅟпроцесс ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟстудентов 

ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟрассматривается ᅟкак ᅟцеленаправленное 

ᅟвзаимодействие ᅟпреподавателей ᅟи ᅟстудентов, в ᅟходе ᅟкоторого ᅟрешаются 

ᅟобразовательные, ᅟразвивающие ᅟи ᅟвоспитательные ᅟзадачи, ᅟсвязанные ᅟс 

ᅟпотребностью ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности. ᅟПоэтому 

ᅟпредставленная ᅟмодель ᅟстроилась ᅟпо ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟреальной ᅟучебной 

ᅟдеятельности ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟс ᅟучетом ᅟпредъявления ᅟтребований, 

ᅟкоторые ᅟставит ᅟобщество ᅟк ᅟквалификации ᅟучителей ᅟи ᅟвоспитателей, ᅟодним ᅟиз 

ᅟосновных ᅟявляется ᅟвладение ᅟиностранным ᅟязыком. 

Модель ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟстудентов 

ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟна ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка ᅟ– ᅟэто 

ᅟсвоеобразная ᅟпарадигма ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟПри ᅟэтом ᅟцель ᅟпрофессиональной ᅟпедагогической 

ᅟдеятельности ᅟдолжна ᅟсоответствовать ᅟцели ᅟобучения, ᅟкоторая ᅟвключает ᅟи 

ᅟстановление ᅟкомпетентного ᅟучителя, ᅟотвечающего ᅟсовременным ᅟтребованиям 

общества. ᅟ 

Одной ᅟиз ᅟосновных ᅟпроблем ᅟсовременного ᅟсреднего ᅟпрофессионального 

ᅟобразования ᅟявляется ᅟпротиворечие ᅟмежду ᅟосуществлением ᅟновых 

ᅟобразовательных ᅟцелей ᅟи ᅟнедостаточной ᅟготовностью ᅟучителей ᅟк ᅟработе ᅟв 

ᅟсовременных ᅟусловиях. ᅟДругими ᅟсловами, ᅟможно ᅟпредставить ᅟмодель, ᅟв ᅟкоторой 

ᅟцель ᅟпрофессиональной ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟбудущего ᅟпедагога 

ᅟдолжна ᅟсоответствовать ᅟцели ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования. ᅟДанная 

ᅟмодель ᅟпозволяет ᅟобъединить ᅟпотребности ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности 

ᅟпедагога ᅟс ᅟпотребностями ᅟего ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟв ᅟусловиях 
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ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями ᅟФГОС ᅟСПО ᅟнового 

ᅟпоколения. ᅟ 

Для ᅟразработки ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного 

ᅟязыка) ᅟбыл ᅟвыработан ᅟследующий ᅟплан ᅟдействий: 

1. ᅟИсследование ᅟдеятельности ᅟучителей ᅟначальных классов ᅟв 

ᅟобразовательных ᅟорганизациях, ᅟанализ ᅟпредмета ᅟи ᅟпостановка ᅟцелей ᅟих 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности, ᅟизучение ᅟтребований ᅟк ᅟрезультатам ᅟтруда ᅟи ᅟк 

ᅟуровню ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности. 

2. ᅟИзучение ᅟорганизации ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку ᅟв 

ᅟпедагогических ᅟколледжах: ᅟознакомление ᅟс ᅟдокументацией, ᅟучебно-

методическим ᅟобеспечением ᅟи ᅟпрограммами ᅟобучения; ᅟанализ ᅟзанятий ᅟи ᅟт.д. 

3. ᅟОпределение, ᅟобоснование ᅟи ᅟэкспериментальная ᅟпроверка 

ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности 

ᅟстудентов ᅟвпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟна ᅟпримере ᅟизучения 

ᅟиностранного ᅟязыка. 

Предлагаемая ᅟтеоретическая ᅟмодель ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟоснована ᅟна 

ᅟинформационной ᅟбазе ᅟданных ᅟ(законы ᅟв ᅟобласти ᅟобразования, ᅟфедеральные 

ᅟобразовательные ᅟстандарты, ᅟпрограммы ᅟизучения ᅟдисциплин ᅟи ᅟт.д.) ᅟи ᅟдает 

ᅟвозможность ᅟиспользовать ᅟпредложенные ᅟметоды ᅟи ᅟсредства ᅟдля ᅟдостижения 

ᅟпоставленных ᅟцелей. 

На ᅟоснове ᅟназванных ᅟположений ᅟможно ᅟвыделить ᅟследующие ᅟструктурные 

блоки ᅟмодели: целевой, методологический, содержательно-процессуальный,  

критериально-оценочный и результативный (рис.). ᅟКаждый ᅟиз ᅟних, ᅟв ᅟсвою 

ᅟочередь ᅟделится ᅟна ᅟсоставляющие, ᅟописание ᅟи ᅟназначение ᅟкоторых ᅟприводится 

ᅟниже. 
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Социальный заказ: качественная профессиональная подготовка студентов в педагогическом 
колледже

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования

Требования к результатам 
освоения (ОК, ПК)

Требования к структуре 
программы

Требования к условиям 
реализации программы

Результат: сформированность уровня профессиональной компетентности студентов в 
педагогическом колледже

 Цель: формирование профессиональной компетентности у студентов педагогического 
колледжа средствами информационно-технологического обеспечения учебного процесса
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Дидактические принципы: научности, наглядности, доступности,
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усвоения учебного материала, связи обучения с практической
деятельностью

М
ет

о
д

о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й

 б
л

о
к

С
о

д
ер

ж
а

т
ел

ь
н

о
-п

р
о

ц
ес

су
а

л
ь

н
ы

й

 б
л

о
к

 К
р

и
т
ер

и
а

л
ь

н
о
-о

ц
ен

о
ч

н
ы

й
 б

л
о

к
Р

ез
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

ы
й

 б
л

о
к

Педагогические условия формирования профессиональной компетентности у будущих 
учителей: формулирование и постановка дидактических целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению теоретических и 
практических знаний; осуществление обучения на основе разработанной теоретической 

модели; применение технологического подхода к организации учебного процесса в условиях 
информатизации образования; разработка и применение в учебном процессе дидактического 

комплекса информационного обеспечения и информационной технологии

Организация обучения студентов 
средствами ИТОУП: ДКИО+ИТ

Теоретическая подготовка Технологическая подготовка Практическая подготовка

Преподаватель Студент
Информационное взаимодействие

 Формирование у студентов устойчивой профессионально-ориентированной мотивации

Организация обучения студентов средствами ИТОУП (на примере иностранного языка)

Критерии сформированности профессиональной компетентности у студентов 
педагогического колледжа

- способность к 
оцениванию своей 

деятельности в 
процессе обучения;

- понимание 
важности выбора 

профессии 
«Учитель»

- мотивационная 
установка на 

педагогическую 
деятельность;

- наличие 
познавательного и 

профессионального 
интереса у студентов 

к изучаемой 
дисциплине

- практические и 
теоретические 

знания;
- сформированность 

необходимых 
компетенций для 

будущей 
профессиональной 

деятеьности

- овладение 
практическими 

навыками;
коммуникативными 

навыками, 
творческими 

способностями, 
культурой поведения;

- способность к 
самообразованию

личностный мотивационный

Показатели

когнитивный деятельностный

Уровни: высокий средний, низкий

 
 

Рис. ᅟ1. ᅟТеоретическая ᅟмодель ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟстудентов 

ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения 
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Образовательная ᅟцель ᅟдетерминирована ᅟсоциальным ᅟзаказом ᅟгосударства 

ᅟи ᅟпотребностями ᅟличности ᅟстудента, ᅟобучающегося ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟнуждающегося ᅟне ᅟтолько ᅟв ᅟусвоении ᅟтеоретических ᅟи ᅟпрактических ᅟзнаний ᅟв 

ᅟобласти ᅟпедагогики. 

Таким ᅟобразом, ᅟцель ᅟсовременного ᅟпедагогического ᅟобразования 

ᅟопределяется ᅟкак ᅟобраз ᅟжелаемого ᅟрезультата ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟнаправленного ᅟна ᅟформирование ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟбудущих ᅟучителей. 

Основной ᅟцелью ᅟпредставленной ᅟмодели ᅟявляется ᅟформирование 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения. ᅟПри ᅟэтом ᅟданный ᅟпроцесс ᅟстроится ᅟна 

ᅟдокументальной ᅟоснове: ᅟзаконодательная ᅟбаза ᅟпрофессиональной ᅟподготовки 

ᅟстудентов, ᅟфедеральный ᅟгосударственный ᅟобразовательный ᅟстандарт ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟпрограмма ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего 

ᅟзвена. 

ФГОС ᅟСПО ᅟпредъявляет ᅟтребования ᅟк ᅟусловиям ᅟреализации ᅟпрограммы 

подготовки специалистов среднего звена, ᅟв ᅟчастности: ᅟтребования ᅟк ᅟрезультатам 

ᅟосвоения, ᅟк ᅟструктуре, ᅟк ᅟусловиям ᅟреализации ᅟданной ᅟпрограммы. ᅟ 

В ᅟцентральной ᅟчасти ᅟмодели ᅟнаходится ᅟстудент, ᅟосваивающий ᅟпрограмму 

ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟпо ᅟсвоей ᅟспециальности. ᅟВ ᅟданную 

ᅟпрограмму ᅟвходят ᅟучебные ᅟрабочие ᅟпрограммы ᅟдисциплин. Ниже ᅟрассмотрим 

ᅟсодержание ᅟрабочих ᅟпрограмм ᅟна ᅟпримере ᅟизучения ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный 

ᅟязык», ᅟкоторая ᅟвключает ᅟв ᅟсебя: ᅟпаспорт ᅟдисциплины, ᅟструктуру ᅟи ᅟпримерное 

ᅟсодержание, ᅟусловия ᅟреализации ᅟи ᅟконтроль, ᅟа ᅟтакже ᅟоценку ᅟрезультатов. ᅟПри 

ᅟэтом ᅟрабочая ᅟпрограмма ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» 

ᅟориентирована ᅟна ᅟдостижение ᅟследующих ᅟцелей: ᅟ 

 речевая ᅟкомпетенция ᅟ– ᅟсовершенствование ᅟкоммуникативных ᅟумений ᅟв 

ᅟчетырех ᅟосновных ᅟвидах ᅟречевой ᅟдеятельности ᅟ(говорении, ᅟаудировании, 

ᅟчтении ᅟи ᅟписьме); ᅟумений ᅟпланировать ᅟсвое ᅟречевое ᅟи ᅟнеречевое ᅟповедение; 
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 языковая ᅟкомпетенция ᅟ– ᅟовладение ᅟновыми ᅟязыковыми ᅟсредствами ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟотобранными ᅟтемами ᅟи ᅟсферами ᅟобщения: ᅟувеличение ᅟобъема 

ᅟиспользуемых ᅟлексических ᅟединиц, ᅟразвитие ᅟнавыков ᅟоперирования ᅟязыковыми 

ᅟединицами ᅟв ᅟкоммуникативных ᅟцелях; 

 социокультурная ᅟкомпетенция ᅟ– ᅟувеличение ᅟобъема ᅟзнаний ᅟо 

ᅟсоциокультурной ᅟспецифике ᅟстран ᅟизучаемого ᅟязыка, ᅟсовершенствование 

ᅟумений ᅟстроить ᅟсвое ᅟречевое ᅟи ᅟнеречевое ᅟповедение ᅟадекватно ᅟэтой ᅟспецифике, 

ᅟформирование ᅟумений ᅟвыделять ᅟобщее ᅟи ᅟспецифическое ᅟв ᅟкультуре ᅟродной 

ᅟстраны ᅟи ᅟстраны ᅟизучаемого ᅟязыка; 

 компенсаторная ᅟкомпетенция ᅟ– ᅟдальнейшее ᅟразвитие ᅟумений 

ᅟобъясняться ᅟв ᅟусловиях ᅟдефицита ᅟязыковых ᅟсредств ᅟпри ᅟполучении ᅟи ᅟпередаче 

ᅟиноязычной ᅟинформации; 

 учебно-познавательная ᅟкомпетенция ᅟ– ᅟразвитие ᅟобщих ᅟи ᅟспециальных 

ᅟучебных ᅟумений, ᅟпозволяющих ᅟсовершенствовать ᅟучебную ᅟдеятельность ᅟпо 

ᅟовладению ᅟиностранным ᅟязыком, ᅟудовлетворять ᅟс ᅟего ᅟпомощью ᅟпознавательные 

ᅟинтересы ᅟв ᅟдругих ᅟобластях ᅟзнаний. 

Рабочая ᅟпрограмма ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟпризвана 

ᅟрешать ᅟследующие ᅟзадачи: 

1. Общеобразовательные ᅟзадачи (направлены ᅟна ᅟразвитие 

ᅟинтеллектуальных ᅟспособностей ᅟобучающихся, ᅟлогического ᅟмышления, ᅟпамяти; 

ᅟповышение ᅟобщей ᅟкультуры ᅟи ᅟкультуры ᅟречи; ᅟрасширение ᅟкругозора 

ᅟобучающихся, ᅟзнаний ᅟо ᅟстранах ᅟизучаемого ᅟязыка; ᅟформирование ᅟу 

ᅟобучающихся ᅟнавыков ᅟи ᅟумений ᅟсамостоятельной ᅟработы, ᅟсовместной ᅟработы ᅟв 

ᅟгруппах, ᅟумений ᅟобщаться ᅟдруг ᅟс ᅟдругом ᅟи ᅟв ᅟколлективе). 

2. Воспитательные ᅟзадачи (предполагают ᅟформирование ᅟи ᅟразвитие 

ᅟличности ᅟобучающихся, ᅟих ᅟнравственно-эстетических ᅟкачеств, ᅟмировоззрения, 

ᅟчерт ᅟхарактера; ᅟотражают ᅟобщую ᅟгуманистическую ᅟнаправленность ᅟобразования 

ᅟи ᅟреализуются ᅟв ᅟпроцессе ᅟколлективного ᅟвзаимодействия ᅟобучающихся, ᅟа ᅟтакже 

ᅟв ᅟпедагогическом ᅟобщении ᅟпреподавателя ᅟи ᅟобучающихся). 
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3. Практические ᅟзадачи (направлены ᅟна ᅟразвитие ᅟвсех ᅟсоставляющих 

ᅟкоммуникативной ᅟкомпетенции: ᅟречевой, ᅟязыковой, ᅟсоциокультурной, 

ᅟкомпенсаторной ᅟи ᅟучебно-познавательной ᅟ[108]. 

Таким ᅟобразом, ᅟорганизация ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку 

ᅟрегламентирована ᅟрабочей ᅟпрограммой ᅟи ᅟвключает ᅟв ᅟсебя: ᅟтеоретическую, 

ᅟтехнологическую, ᅟи ᅟпрактическую ᅟподготовки. ᅟ 

Целевой ᅟюлок ᅟпредполагает ᅟсистему ᅟцелей ᅟи ᅟзадач ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟпедагогических ᅟкадров ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования. ᅟПредставленный ᅟблок ᅟотносится ᅟк 

ᅟсистемообразующему. ᅟ 

Методологический блок содержит общенаучные подходы (системно-

деятельностный, социокультурный) и конкретно-научные подходы 

(компетентностный и технологический), а также дидактические принципы 

научности, наглядности, доступности, систематичности и последовательности, 

сознательности и активности, прочности усвоения учебного материала, связи 

обучения с практической деятельностью. 

Содержательно-мотивационный блок блок ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟдидактический 

ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения, ᅟа ᅟтакже ᅟтехнологию ᅟобучения 

ᅟиностранному языку. ᅟ 

Информационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟпрофессиональном ᅟобразовании ᅟнеразрывно ᅟсвязано ᅟсо ᅟиспользованием 

ᅟинформационных ᅟдидактических ᅟсредств ᅟнаряду ᅟс ᅟинформационными 

ᅟтехнологиями. ᅟПодход ᅟк ᅟтрактовке ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟво ᅟмногом ᅟотличается ᅟот ᅟтрадиционного ᅟобеспечения ᅟтем, ᅟчто ᅟпри 

ᅟраскрытии ᅟего ᅟсущности ᅟосновной ᅟакцент ᅟделается ᅟне ᅟстолько ᅟна ᅟметодической 

ᅟстороне ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟобразовательной ᅟорганизации, 

ᅟсколько ᅟна ᅟнеобходимости ᅟвыбора ᅟсоответствующих ᅟсредств ᅟобучения. ᅟПри 

ᅟэтом ᅟобоснованием ᅟИТОУП ᅟсвязано ᅟс ᅟразвитием ᅟдидактики ᅟи ᅟнаучно-

технического ᅟпрогресса ᅟв ᅟкомплексе. ᅟ 
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В ᅟрамках ᅟприменяемого ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟтехнологического 

ᅟподхода ᅟособую ᅟроль ᅟиграет ᅟвнедрение ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного 

ᅟобеспечения, ᅟкоторый ᅟреализует ᅟинформационный ᅟкомпонент ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟ(ДКИО) [144]. 

В ᅟсостав ᅟДКИО ᅟв ᅟкачестве ᅟосновных ᅟэлементов ᅟвходят: ᅟ ᅟ 

- информационно-справочная ᅟсистема; 

- методические ᅟматериалы; 

- электронная ᅟбиблиотека; 

- контрольно-оценочный ᅟблок ᅟ(фонд ᅟоценочных ᅟсредств, ᅟкомплекс 

ᅟоценочных ᅟсредств); 

- аудио-видео ᅟматериалы ᅟпо ᅟучебной ᅟдисциплине ᅟили 

ᅟпрофессиональному ᅟмодулю; 

- материалы ᅟдля ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов; 

- материалы ᅟдля ᅟсоздания ᅟучебных ᅟпроектов; 

- электронный ᅟлабораторный ᅟпрактикум ᅟили ᅟтесты ᅟв ᅟзависимости ᅟот 

ᅟдисциплины. 

Предложенный ᅟДКИО ᅟможет ᅟбыть, ᅟкак ᅟэлектронным, ᅟтак ᅟи ᅟна ᅟбумажном 

ᅟносителе. ᅟВсе ᅟперечисленные ᅟэлементы ᅟэлектронного ᅟДКИО ᅟобъединены ᅟобщей 

ᅟпрограммно-информационной ᅟоболочкой, ᅟвключающей ᅟсистему ᅟсредств, 

ᅟблагодаря ᅟкоторой ᅟосуществляется ᅟпрограммирование ᅟи ᅟграфическое 

ᅟоформление ᅟДКИО. 

Таким ᅟобразом, ᅟинформационная ᅟсоставляющая ᅟИТОУП ᅟможет ᅟбыть 

ᅟреализована ᅟна ᅟоснове ᅟприменения ᅟдидактических ᅟкомплексов 

ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟ(ДКИО) ᅟучебных ᅟдисциплин, ᅟпри ᅟэтом ᅟс 

ᅟпомощью ᅟинформационной ᅟсоставляющей ᅟИТОУП ᅟреализуется ᅟсодержательный 

ᅟаспект ᅟобучения, ᅟпозволяющий ᅟорганизовать ᅟкак информационноеᅟинформационное 

взаимодействие ᅟмежду ᅟпреподавателем ᅟи ᅟстудентами, ᅟтак ᅟи ᅟсамостоятельную 

ᅟработу ᅟобучающихся. 
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Критериально-оценочный блок ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟоценку ᅟкачества 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов, ᅟкритерии ᅟи 

ᅟпоказатели ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности, ᅟблок 

ᅟпедагогических ᅟизмерительных ᅟматериалов. 

С ᅟвведением ᅟфедеральных ᅟгосударственных ᅟобразовательных ᅟстандартов 

ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟактуализируется ᅟпроблема 

ᅟстановления ᅟкритериев, ᅟуровней ᅟи ᅟпоказателей ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов,поэтому ᅟв ᅟпедагогических 

ᅟисследованиях ᅟзначительное ᅟвнимание ᅟуделяется ᅟвопросам ᅟего ᅟдиагностики. ᅟ 

Критерии, ᅟпоказатели ᅟи ᅟуровни ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟисследовали 

ᅟтакие ᅟученые ᅟкак ᅟЮ.В. ᅟБабанский, ᅟВ.Н. ᅟБагрий, ᅟА.В. ᅟБарабанщиков, ᅟВ.П. 

ᅟБеспалько, ᅟН.В. ᅟКузьмина, ᅟЭ.М. ᅟЛуговская, ᅟА.К. ᅟМаркова, ᅟА.М. ᅟНовиков ᅟи ᅟдр. ᅟ 

В ᅟто ᅟже ᅟвремя, ᅟна ᅟсегодняшний ᅟдень, ᅟпроблема ᅟопределения ᅟкритериев, 

ᅟпоказателей, ᅟуровней ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟне ᅟполучила ᅟдолжного ᅟнаучного 

ᅟосмысления ᅟи ᅟпрактической ᅟреализации. 

Постараемся ᅟниже ᅟчастично ᅟснять ᅟданные ᅟпротиворечия ᅟпутем 

ᅟобоснования ᅟнабора ᅟсоответствующих ᅟкритериев, ᅟпоказателей ᅟи ᅟуровней ᅟ. ᅟ 

Согласно ᅟсловарю ᅟпо ᅟпедагогике ᅟГ.М. ᅟКоджаспировой, ᅟпонятие 

ᅟ«критерии» ᅟпроисходит ᅟот ᅟгреч. ᅟkriterion ᅟ– ᅟмераоценки ᅟи ᅟтолкуется ᅟкак 

ᅟхарактеристика ᅟ(мера), ᅟна ᅟосновании ᅟкоторой ᅟделаются ᅟоценка, ᅟопределение ᅟили 

ᅟклассификация ᅟпредмета, ᅟили ᅟявления ᅟ[103]. 

Таким ᅟобразом, ᅟв ᅟпедагогике ᅟкритерии ᅟопределяют, ᅟкак ᅟхарактеристики, 

ᅟпо ᅟкоторым ᅟможно ᅟоценить ᅟи ᅟсравнить ᅟпедагогические ᅟявления, ᅟпроцессы ᅟи ᅟт.д. 

По ᅟмнению ᅟА.М. ᅟНовикова, ᅟкритерии ᅟдолжны ᅟсоответствовать 

ᅟопределенным ᅟтребованиям. ᅟВ ᅟчастности, ᅟони ᅟдолжны ᅟбыть ᅟобъективными 

ᅟнастолько, ᅟнасколько ᅟэто ᅟвозможно ᅟв ᅟпедагогике, ᅟдавать ᅟвозможность ᅟоценивать 

ᅟисследуемую ᅟхарактеристику ᅟоднозначно. ᅟТакже ᅟкритерии ᅟдолжны ᅟбыть 

ᅟадекватными, ᅟвалидными ᅟ(т.е. ᅟоценивать ᅟименно ᅟто, ᅟчто ᅟисследователь ᅟхочет 

ᅟоценить), ᅟнейтральными ᅟотносительно ᅟизучаемых ᅟявлений. ᅟСовокупность 
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ᅟкритериев ᅟдолжна ᅟохватывать ᅟвсе ᅟсущественные ᅟхарактеристики ᅟисследуемого 

ᅟявления, ᅟпроцесса ᅟ[130]. ᅟ 

С.В. ᅟИванова ᅟотмечает, ᅟчто ᅟкритерии ᅟдолжны ᅟотражать ᅟтакже динамику 

ᅟизмеряемого ᅟкачества ᅟв ᅟпространстве ᅟи ᅟвремени, раскрываться через показатели, 

интенсивность проявления которых свидетельствует ᅟоб ᅟуровне 

ᅟсформированности ᅟкритерия ᅟ[76]. 

На ᅟосновании ᅟпроведенного ᅟвыше ᅟанализа ᅟсодержания ᅟи ᅟструктуры 

ᅟ«профессиональной ᅟкомпетентности ᅟучителя», ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто 

ᅟданный ᅟтермин ᅟзависит ᅟот ᅟсодержанияего ᅟсоставляющих. ᅟРассмотрение ᅟи 

ᅟанализ, ᅟработ ᅟисследователей ᅟданного ᅟфеномена ᅟ(В.А. ᅟАдольф, ᅟН.Г. ᅟВитковская, 

ᅟГ.А. ᅟПапуткова, ᅟА.А. ᅟЧеремисина, ᅟБ.А. ᅟШевель, ᅟВ.В. ᅟЯгупов ᅟи ᅟдр.), ᅟпозволил 

ᅟвыделить ᅟследующие ᅟкомпоненты ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности: 

– ᅟличностный ᅟ– ᅟсовокупность ᅟиндивидуально-психологических ᅟкачеств ᅟи 

ᅟспособностей, ᅟважных, ᅟкак ᅟдля ᅟбудущего ᅟэколога, ᅟтак ᅟи ᅟдля ᅟсовременного 

ᅟспециалиста ᅟв ᅟцелом; 

 мотивационный ᅟ– ᅟсовокупность ᅟмотивов ᅟизучения ᅟдисциплин, 

ᅟпонимание ᅟих ᅟзначения ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟподготовке ᅟи ᅟпрактической 

ᅟдеятельности; ᅟ 

 когнитивный ᅟ– ᅟсовокупность ᅟзнаний, ᅟна ᅟоснове ᅟкоторых ᅟформируется 

ᅟпрофессиональная ᅟкомпетентность ᅟстудента ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟс 

ᅟпроекцией ᅟна ᅟбудущую ᅟпрофессиональную ᅟдеятельность; 

 деятельностный ᅟ– ᅟсовокупность ᅟумений ᅟи ᅟнавыков ᅟрешать 

ᅟпрофессиональные ᅟзадачи ᅟс ᅟиспользованием ᅟинформационных ᅟтехнологий. 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟперечисленными ᅟкомпонентами ᅟсчитаем ᅟцелесообразным 

ᅟвыделить ᅟкритерии ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟопираясь ᅟна ᅟтребования ᅟк 

ᅟуровню ᅟосвоения ᅟдисциплины ᅟ(обучающийся ᅟдолжен ᅟзнать, ᅟуметь, ᅟвладеть…), 

ᅟопределенные ᅟв ᅟпрограмме ᅟизучаемой ᅟдисциплины, ᅟс ᅟучетом ᅟналичия 

ᅟзаинтересованности ᅟобучающихся ᅟв ᅟизучении ᅟдисциплины, ᅟосознания ᅟими 
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ᅟсобственных ᅟдействий, ᅟспособности ᅟк ᅟсамостоятельной ᅟучебно-познавательной 

ᅟдеятельности. 

В ᅟкачестве ᅟтаких ᅟкритерий ᅟпредлагается ᅟрассмотреть ᅟследующие: 

Критерии сформированности профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа

когнитивный деятельностныймотивационныйличностный

- уровень овладения 

практическими 

навыками;

- обладание 

коммуникативными 

навыками, 

творческими 

способностями, 

культурой поведения;

- способность к 

самообразованию

- практические и 

теоретические 

знания;

- сформированность 

необходимых 

компетенций для 

будущей 

профессиональной 

деятеьности

- способность к 

оцениванию своей 

деятельности в 

процессе обучения;

- понимание 

важности выбора 

профессии «Учитель»

- мотивационная 

установка на 

педагогическую 

деятельность;

- наличие 

познавательного и 

профессионального 

интереса у студентов 

к изучаемой 

дисциплине

ПОКАЗАТЕЛИ

 

Рис. ᅟ2. ᅟКритерии ᅟи ᅟпоказатели ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа 

Когнитивный ᅟкритерий ᅟпозволяет ᅟоценить ᅟсформированность 

ᅟтеоретических ᅟи ᅟпрактических ᅟзнаний. ᅟ 

Деятельностный ᅟкритерий ᅟдает ᅟвозможность ᅟопределить ᅟумения ᅟи ᅟнавыки 

ᅟиспользования ᅟполученных ᅟзнаний ᅟдля ᅟрешения ᅟпрофессиональных ᅟзадач, 

ᅟспособности ᅟстудентов ᅟк ᅟсамообразованию. ᅟ 

С ᅟпомощью ᅟмотивационного ᅟкритерия ᅟможно ᅟоценить ᅟсформированность 

ᅟмотивов ᅟизучения ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин, ᅟмотивы ᅟбудущей 

ᅟпедагогической ᅟдеятельности. ᅟ 

Личностный ᅟкритерий ᅟпомогает ᅟопределить ᅟважные ᅟдля ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности ᅟиндивидуально-психологические ᅟкачества ᅟи ᅟспособности. 

Каждый ᅟкритерий ᅟвыражает ᅟвысший ᅟуровень ᅟразвития ᅟявления, ᅟс ᅟего 

ᅟпомощью ᅟможно ᅟустановить ᅟсуществующий ᅟуровень ᅟсформированности 

ᅟкомпетентности ᅟ[42]. 
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Состояние ᅟили ᅟуровень ᅟразвития ᅟизучаемого ᅟобъекта ᅟпо ᅟданным 

ᅟкритериям ᅟхарактеризуют ᅟсоответствующие ᅟпоказатели. ᅟ 

В.И. ᅟТернопольской ᅟи ᅟО.В. ᅟДеревянко ᅟрассматривают ᅟпоказатель ᅟв ᅟвиде 

ᅟколичественных ᅟили ᅟкачественных ᅟхарактеристик, ᅟсвойств, ᅟизучаемого ᅟобъекта, 

ᅟмерысформированности ᅟтого ᅟили ᅟиного ᅟкритерия ᅟ[179]. ᅟ 

По ᅟмнению ᅟВ. ᅟН. ᅟБагрия, ᅟпоказатель ᅟ– ᅟэто ᅟотдельные ᅟкачественные ᅟи 

ᅟколичественные ᅟхарактеристики ᅟкритерия. ᅟОн ᅟсчитает, ᅟчто ᅟпри ᅟопределении 

ᅟпоказателей ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟнеобходимо ᅟпридерживаться 

ᅟследующих ᅟтребований: ᅟсодержательности ᅟпоказателей, ᅟвозможности ᅟих 

ᅟизмерения; ᅟсистемности ᅟпоказателей,котораядолжнаобеспечиватьмаксимально 

ᅟполную ᅟхарактеристику ᅟисследуемого ᅟпроцесса; ᅟгибкости,адаптивности, 

ᅟспособности ᅟотразить ᅟвсе ᅟвозможные ᅟизменения ᅟобъекта;результативности ᅟи 

ᅟэффективности ᅟпоказателей ᅟ[13]. 

Для ᅟкаждого ᅟкритерия ᅟсформированности ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟбыли 

ᅟопределены ᅟпоказатели, ᅟкоторые ᅟхарактеризуют ᅟего сформированность: 

 показателями ᅟкогнитивного ᅟкритерия ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟявляется ᅟсформированность ᅟсистемы ᅟтеоретических ᅟи 

ᅟпрактических ᅟзнаний, ᅟпрочность ᅟи ᅟосознанность ᅟзнаний; 

 деятельностный ᅟкритерий ᅟхарактеризирует ᅟумения ᅟи ᅟнавыки ᅟрешения 

ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟиспользуя ᅟпрофессиональные ᅟтеоретические ᅟи 

ᅟпрактические ᅟзнания, ᅟспособность ᅟк ᅟсамообразованию; 

 показателями ᅟмотивационного ᅟкритерия ᅟявляется ᅟсформированность 

ᅟмотивов ᅟизучения ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин, ᅟмотивационная 

ᅟустановка ᅟна ᅟпедагогическую ᅟдеятельность; 

 для ᅟличностного ᅟкритерия ᅟмы ᅟвыделили ᅟследующие ᅟпоказатели: 

ᅟспособность ᅟосмысливать, ᅟпрогнозировать ᅟи ᅟоценивать ᅟсвою ᅟдеятельность ᅟи ᅟее 

ᅟрезультаты, ᅟстремление ᅟк ᅟсамосовершенствованию, ᅟстепень ᅟразвития ᅟпоказателя 

ᅟхарактеризует ᅟуровень. ᅟ 
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Также ᅟтребуется ᅟустановить ᅟсоответствующие ᅟуровни ᅟдля ᅟоценки ᅟстепени 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟбудущих ᅟучителей. ᅟ 

Авторы ᅟпедагогических ᅟисследований ᅟчаще ᅟвсего ᅟвыделяют ᅟследующие 

ᅟуровни ᅟсформированности ᅟкомпетентности: ᅟ 

 узкий, ᅟдостаточный, ᅟширокий [35]; ᅟ 

 начальный, ᅟнормативный, ᅟактивный, ᅟкреативный ᅟ[114]; ᅟ 

 репродуктивный, ᅟадаптивный, ᅟлокально-моделирующий,системно-

моделирующий,творческий(Е.М. ᅟПавлютенков) ᅟ[153]; 

 репродуктивный, реконструктивный, креативный (В. И. ᅟТернопольская, 

ᅟО.В. ᅟДеревянко) ᅟ[179] ᅟи ᅟдр. ᅟ 

В ᅟрезультате ᅟанализа ᅟнаучных ᅟработ, ᅟв ᅟкоторых ᅟрассматриваются 

ᅟуровни ᅟкомпетентности, ᅟи ᅟв ᅟсоответствии ᅟсопределенными ᅟкритериями ᅟи 

ᅟпоказателями, ᅟвыделили ᅟуровни ᅟсформированности ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟИТОУП: 

ᅟнизкий, ᅟсредний, ᅟвысокий. 

Высокий ᅟуровень ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности 

ᅟподразумевает: 

– способность ᅟк ᅟосуществлению ᅟмаксимальной ᅟпродуктивности ᅟучебной 

ᅟдеятельности; 

– наличие ᅟглубоких, ᅟсистемных ᅟи ᅟистинных ᅟзнаний ᅟпрограммного 

ᅟматериала; 

– наличие ᅟпрофессиональных ᅟнавыков ᅟи ᅟумений, ᅟспособности ᅟграмотно 

ᅟих ᅟприменять ᅟв ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности; 

– наличие ᅟосознанных, ᅟпрочных, ᅟсистемных, ᅟтеоретических ᅟи 

ᅟпрактических ᅟзнаний, ᅟнаучных ᅟпонятий, ᅟтеорий ᅟи ᅟконцепций ᅟпедагогических ᅟи 

ᅟпсихологических ᅟнаук, ᅟкоторые ᅟявляются ᅟосновой ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности ᅟстудентов; ᅟпонимание ᅟзначения ᅟсвоей ᅟбудущей ᅟпрофессии. ᅟ 

Средний ᅟуровень ᅟхарактеризуется: 

– способностью ᅟк ᅟосуществлению ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟна ᅟотносительно 

ᅟвысоком ᅟуровне; 
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– наличием ᅟтвердых ᅟзнаний ᅟпрограммного ᅟматериала ᅟпо ᅟдисциплине, ᅟпри 

ᅟотсутствии ᅟсущественных ᅟошибок ᅟпри ᅟответе ᅟна ᅟпоставленные ᅟвопросы; 

– способностью ᅟправильно ᅟприменять ᅟполученные ᅟзнания ᅟпри ᅟрешении 

ᅟпрактических ᅟвопросов; 

– владением ᅟпрофессиональными ᅟзнаниями, ᅟ(знания ᅟосознаны, ᅟно ᅟих 

ᅟуровень ᅟнедостаточен: ᅟстудент ᅟготов ᅟосваивать ᅟновые ᅟзнания, ᅟвоспроизводить 

ᅟих ᅟи ᅟчастично ᅟпонимает ᅟсферу ᅟих ᅟприменения). 

Низкий ᅟуровень ᅟхарактеризуется: 

– наличием ᅟспособности ᅟк ᅟосуществлению ᅟчастично ᅟпродуктивной 

ᅟдеятельности; 

– наличием ᅟзнаний ᅟтолько ᅟосновного ᅟматериала ᅟпри ᅟотсутствии ᅟгрубых 

ᅟошибок ᅟв ᅟответе; 

– способностью ᅟпринимать ᅟправильные ᅟрешения ᅟпри ᅟналичии ᅟнаводящих 

ᅟвопросов; 

– неуверенным ᅟвыполнением ᅟприемов ᅟработы ᅟс ᅟязыковым ᅟматериалом; 

– наличием ᅟформального ᅟинтереса ᅟк ᅟзнаниям ᅟпедагогических ᅟнаук ᅟи 

ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. 

Данные ᅟуровни ᅟсформированности ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций 

ᅟпозволяют ᅟв ᅟдостаточной ᅟмере ᅟдифференцировать ᅟобучающихся ᅟи, ᅟв ᅟцелом, 

ᅟсоответствуют ᅟтрадиционным ᅟкритериям ᅟдля ᅟоценивания. ᅟОднако ᅟв ᅟрамках 

ᅟкомпетентностного ᅟподхода ᅟс ᅟцелью ᅟповышения ᅟточности ᅟи ᅟгибкости 

ᅟопределения ᅟуровня ᅟсформированности ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций 

ᅟнеобходимо ᅟрационально ᅟиспользовать ᅟмодель ᅟоценки ᅟрезультатов ᅟобучения, ᅟв 

ᅟоснову ᅟкоторой ᅟположена ᅟметодология ᅟВ.П. ᅟБеспалько, ᅟи ᅟуровневую ᅟмодель 

ᅟпедагогических ᅟизмерительных ᅟматериалов ᅟ[23]. ᅟ 
 

 

 

 

 

ᅟ 

 

 

 



77 

 

 

Таблица ᅟ2 

Критерии, ᅟпоказатели ᅟи ᅟуровни ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического 

ᅟколледжа 

Критер

ий 

Личностный Мотивационный Когнитивный Деятельностный 

  П
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Способность ᅟк 

ᅟсамоконтролю ᅟи 

ᅟсамооценке; 

ᅟстремление ᅟк 

ᅟсамосовершенствова

нию; ᅟпедагогическое 

ᅟсознание 

Мотивы ᅟизучения 

ᅟпедагогических 

ᅟдисциплин; ᅟмотивы 

ᅟпедагогической 

ᅟдеятельности 

Система 

ᅟпедагогических 

ᅟзнаний; ᅟпрочность 

ᅟи ᅟосознанность 

ᅟусвоенного 

ᅟᅟматериала 

Умения ᅟи ᅟнавыки 

ᅟиспользования 

ᅟпедагогических 

ᅟзнаний; ᅟспособность 

ᅟк ᅟсамообразованию 

У
р
о
в
н

и
 ᅟс

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 ᅟп

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 ᅟк
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 

В
ы

со
к
и

й
 

Способность ᅟк 

ᅟсамоконтролю ᅟи 

ᅟсамооценке, 

ᅟстремление ᅟк 

ᅟсамосовершенствова

нию 

ᅟпрофессиональных 

ᅟи ᅟличностных 

ᅟкачеств; 

ᅟсформировано 

ᅟпонимание ᅟценности 

ᅟпедагогической 

ᅟдеятельности ᅟ 

Устойчивые ᅟмотивы 

ᅟизучения 

ᅟдисциплин, 

ᅟпонимание ᅟих 

ᅟзначения ᅟв 

ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовке ᅟи 

ᅟпрактической 

ᅟдеятельности; 

ᅟглубокий ᅟи 

ᅟосмысленный 

ᅟинтерес ᅟк 

ᅟвыбранной 

ᅟпрофессии 

Знания 

ᅟсформированы ᅟв 

ᅟнеобходимом 

ᅟобъеме; ᅟзнания 

ᅟосознанные, 

ᅟпрочные ᅟи 

ᅟсистемные; 

ᅟсформировано 

ᅟпрофессионально-

педагогическое 

ᅟмировоззрение 

Способность 

ᅟсамостоятельно 

ᅟпринимать ᅟрешения, 

ᅟразрабатывать ᅟи 

ᅟобосновывать 

ᅟсобственные 

ᅟподходы ᅟк ᅟрешению 

ᅟпрофессиональных 

ᅟзадач; ᅟумение 

ᅟсформированы ᅟна 

ᅟкреативном ᅟуровне 

С
р
ед

н
и

й
 

Способность ᅟк 

ᅟсамоконтролю ᅟи 

ᅟсамооценке 

ᅟсформированы ᅟне ᅟв 

ᅟполной ᅟмере, 

ᅟстремление ᅟк ᅟсамо 

ᅟсовершенствованию; 

ᅟсформирована 

ᅟсистема ᅟценностей 

Сформированы 

ᅟмотивы ᅟизучения 

ᅟестественнонаучных 

ᅟдисциплин, 

ᅟдоминирует ᅟмотив 

ᅟдостижения ᅟуспеха; 

ᅟпозитивное 

ᅟотношение ᅟк 

ᅟвыбранной 

ᅟпрофессии 

Знания 

ᅟдостаточные, 

ᅟстремление 

ᅟосваивать ᅟновые 

ᅟзнания, 

ᅟспособность 

ᅟвоспроизводить 

ᅟучебную 

ᅟинформацию ᅟи 

ᅟпонимание ᅟих 

ᅟзначения ᅟ 

Способность 

ᅟсамостоятельно 

ᅟразрабатывать ᅟи 

ᅟобосновывать 

ᅟсобственные 

ᅟподходы ᅟк ᅟрешению 

ᅟпрофессиональных 

ᅟзадач; ᅟстремление ᅟк 

ᅟсамо ᅟобразованию 

Н
и

зк
и

й
 

Способность ᅟк 

ᅟсамоконтролю ᅟи 

ᅟсамооценке, 

ᅟстремление ᅟк 

ᅟсамосовершенствова

нию, ᅟа ᅟтакже 

ᅟценностные 

ᅟориентации ᅟразвиты 

ᅟслабо 

Мотивы ᅟизучения 

ᅟучебных ᅟдисциплин 

ᅟимеют 

ᅟнеустойчивый 

ᅟхарактер; 

ᅟформальный 

ᅟинтерес ᅟк 

ᅟпедагогическим 

ᅟзнаниям ᅟи ᅟбудущей 

ᅟпрофессии 

Знания ᅟосознаны, 

ᅟно ᅟнедостаточны, 

ᅟготовность 

ᅟосваивать ᅟновые 

ᅟзнания, 

ᅟспособность 

ᅟвоспроизводить 

ᅟзнания ᅟи 

ᅟчастичное 

ᅟпонимание ᅟсферы 

ᅟих ᅟприменения 

Способность 

ᅟиспользовать 

ᅟпедагогические 

ᅟзнания, 

ᅟсамостоятельно 

ᅟвыполнять ᅟтиповые 

ᅟзадачи ᅟи ᅟпринимать 

ᅟрешения; 

ᅟспособность ᅟк ᅟсамо 

ᅟобразованию ᅟслабо 

ᅟразвита 
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При ᅟэтом ᅟобъективность ᅟоценки ᅟбудет ᅟзависеть ᅟот ᅟправильности ᅟвыбора 

ᅟпедагогических ᅟкритериев, ᅟсистематизации ᅟи ᅟуточнения ᅟпараметров, ᅟпо ᅟкоторым 

ᅟвыносится ᅟоценочное ᅟсуждение. ᅟВ ᅟконкретном ᅟслучае ᅟречь ᅟидет ᅟоб ᅟизмерении, 

ᅟкоторое, ᅟв ᅟотличие ᅟот ᅟоценивания, ᅟопределяет ᅟпроцедуру ᅟколичественного 

ᅟсопоставления ᅟизучаемого ᅟпризнака ᅟс ᅟзаданным ᅟуровнем, ᅟв ᅟсопровождении ᅟс 

ᅟвыработкой ᅟсистемы ᅟиндикаторов. 

По ᅟличностному ᅟкритерию ᅟбудущий ᅟучитель ᅟимеет ᅟследующие ᅟпоказатели 

ᅟпо ᅟпредставленным ᅟуровням: 

- высокий ᅟуровень: ᅟспособность ᅟк ᅟсамоконтролю ᅟи ᅟсамооценке, 

ᅟстремление ᅟк ᅟсамосовершенствованию, ᅟсформированность ᅟсознания ᅟважности 

ᅟбудущей ᅟпедагогической ᅟдеятельности; 

-  ᅟсредний ᅟуровень: ᅟобладание ᅟуказанными ᅟвыше ᅟкачествами ᅟи 

ᅟспособностями ᅟпредставлено ᅟне ᅟв ᅟполной ᅟмере, ᅟценностные ᅟориентации 

ᅟразвиты, ᅟно ᅟосознание ᅟсвоей ᅟбудущей ᅟпрофессии ᅟучителя ᅟне ᅟсформировано; ᅟ 

- низким ᅟуровнем: ᅟформирование ᅟкачеств ᅟи ᅟспособностей, ᅟважных ᅟдля 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности, ᅟа ᅟтакже ᅟценностных ᅟориентаций ᅟслабо 

ᅟразвиты. 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟмотивационным ᅟкритерием, ᅟстудент ᅟпедагогического 

ᅟколледжа ᅟимеет ᅟследующие ᅟпоказатели: 

- высокий ᅟуровень: ᅟналичие ᅟустойчивых ᅟмотивов ᅟизучения 

ᅟспециальных ᅟдисциплин, ᅟпонимание ᅟнеобходимости ᅟиспользование ᅟусвоенных 

ᅟзнаний ᅟв ᅟдальнейшей ᅟпрофессиональной ᅟподготовке ᅟи ᅟпрактической 

ᅟдеятельности. ᅟТакже ᅟу ᅟстудента ᅟсформирован ᅟглубокий ᅟи ᅟосмысленный ᅟинтерес 

ᅟк ᅟвыбранной ᅟпрофессии. ᅟ 

- средний ᅟуровень: ᅟсформированность ᅟмотивов ᅟовладения 

ᅟпедагогическими ᅟзнаниями, ᅟумениями ᅟи ᅟнавыками, ᅟсреди ᅟкоторых ᅟдоминируют 

ᅟмотив ᅟдостижения ᅟуспеха ᅟи ᅟпозитивное ᅟотношение ᅟк ᅟвыбранной ᅟпрофессии. ᅟ 

- низким ᅟуровнем: ᅟналичие ᅟнеустойчивых ᅟмотивов ᅟизучения 

ᅟспециальных ᅟдисциплин, ᅟпреобладает ᅟформальный ᅟинтерес ᅟк ᅟзнаниям 

ᅟпедагогических ᅟнаук ᅟи ᅟк ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. ᅟ 
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В ᅟсоответствии ᅟс ᅟкогнитивным ᅟкритерием ᅟбудущий ᅟучитель ᅟпо 

ᅟпредставленным ᅟуровням ᅟимеет ᅟследующие ᅟпоказатели: 

- высокий ᅟуровень:обладание ᅟосознанными, ᅟпрочными ᅟи ᅟсистемными 

ᅟтеоретическими ᅟи ᅟпрактическими ᅟзнаниями; ᅟвладение ᅟнаучнымипонятиями, 

ᅟтеориями ᅟи ᅟконцепциями ᅟпедагогических ᅟи ᅟпсихологических ᅟнаук, ᅟкоторые 

ᅟявляются ᅟосновой ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности ᅟстудентов; 

- средний ᅟуровень: ᅟдостаточные ᅟи ᅟосознанные ᅟтеоретические ᅟи 

ᅟпрактические ᅟзнания, ᅟспособность ᅟих ᅟвоспроизводить, ᅟстремление ᅟосваивать 

ᅟновые ᅟзнания, ᅟспособность ᅟиспользовать ᅟотдельных ᅟпонятий ᅟи 

ᅟзакономерностейв ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности; 

-  ᅟнизким ᅟуровнем: ᅟвладение ᅟпрофессиональными ᅟзнаниями, ᅟкоторые 

ᅟхотя ᅟи ᅟосознаны, ᅟно ᅟих ᅟуровень ᅟнедостаточен. ᅟСтудент ᅟготов ᅟосваивать ᅟновое, 

ᅟспособен ᅟвоспроизводить ᅟих ᅟи ᅟчастично ᅟпонимает ᅟсферу ᅟприменения. 

Показатели ᅟуровнейсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности 

ᅟбудущего ᅟучителя ᅟпо ᅟдеятельностному ᅟкритерию ᅟпредполагает: 

- высокий ᅟуровень: ᅟспособность ᅟсамостоятельно ᅟпринимать 

ᅟэффективные ᅟрешения, ᅟразрабатыватьи ᅟобосновывать ᅟсобственные ᅟподходы ᅟк 

ᅟрешению ᅟпрофессиональных ᅟзадач ᅟс ᅟиспользованием ᅟтеоретических ᅟи 

ᅟпрактических ᅟзнаний, ᅟоценивать ᅟэффективность ᅟиспользованного ᅟподхода. 

ᅟДействия ᅟтакого ᅟстудента ᅟполностью ᅟосознаны, ᅟумения ᅟсформированы ᅟна 

ᅟтворческом ᅟуровне; 

- средний ᅟуровень: ᅟумение ᅟиспользовать ᅟполученные ᅟтеоретические ᅟи 

ᅟпрактические ᅟзнания ᅟдля ᅟрешения ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟразрабатывать ᅟи 

ᅟобосновывать ᅟсобственные ᅟподходы ᅟк ᅟрешению ᅟвозникающих ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟработы ᅟпроблем. ᅟСтудент ᅟспособен ᅟк ᅟсамообразованию; 

- низким ᅟуровнем: ᅟспособность ᅟиспользовать ᅟполученные ᅟпрактические 

ᅟумения ᅟв ᅟсвоей ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. ᅟДействия ᅟстудента 

ᅟосознанные, ᅟон ᅟможет ᅟсамостоятельно ᅟвыполнять ᅟтипичные ᅟзадачи, ᅟпринимать 

ᅟрешения, ᅟно ᅟони ᅟне ᅟвсегда ᅟобоснованы. ᅟСпособность ᅟк ᅟсамообразованию 

ᅟразвита ᅟслабо. ᅟ 
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Конечным ᅟрезультатом ᅟреализации ᅟмодели ᅟявляется ᅟсформированность 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа, 

ᅟзаключающейся ᅟв ᅟовладении ᅟобучающимися ᅟпрофессионально ᅟзначимых 

ᅟкачеств ᅟличности, ᅟустановления ᅟположительной ᅟмотивации ᅟк ᅟбудущей 

ᅟпедагогической ᅟпрофессии, ᅟморально-этической, ᅟметодической, ᅟтехнологической 

ᅟподготовленности ᅟк ᅟдеятельности ᅟв ᅟобразовательнойорганизации. 

Выводы по первой главе 

1. Теоретический ᅟанализ ᅟпонятий ᅟ«компетенции», ᅟ«компетентность» ᅟ ᅟв 

ᅟобразовательной ᅟдеятельности ᅟпозволил ᅟопределить: ᅟпроисхождение ᅟданных 

ᅟпонятий, ᅟих ᅟсущность, ᅟструктуру, ᅟсмысловое ᅟсодержание ᅟи ᅟстепень 

ᅟвзаимосвязи. ᅟПрофессиональные ᅟкомпетентность ᅟ– ᅟэто ᅟобладание 

ᅟсовокупностью ᅟ ᅟпотенциальных ᅟвнутренних ᅟновообразований 

ᅟ(интеллектуальный ᅟбагаж, ᅟпрограммы ᅟи ᅟалгоритмы ᅟдействий, ᅟличностные 

ᅟкачества, ᅟсистема ᅟценностейи ᅟт. ᅟд.), ᅟзаключающихся ᅟв ᅟактуальных 

ᅟфункциональных ᅟпроявлениях, ᅟпозволяющих ᅟиндивиду ᅟприменять ᅟзнания, 

ᅟумения ᅟи ᅟнавыки ᅟдля ᅟуспешного ᅟосуществления ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности. 

2. В ᅟрезультате ᅟпроведенного ᅟтеоретического ᅟанализа процесса 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического 

ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного 

ᅟпроцесса: 

– сформулирована ᅟего ᅟсущность, ᅟкак ᅟцелостный ᅟучебный ᅟпроцесс, 

ᅟнаправленный ᅟна ᅟовладение ᅟстудентами ᅟспособностями ᅟпо ᅟосуществлению 

ᅟбудущей ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟв ᅟрезультате ᅟформирования ᅟу 

обучающихся  ᅟсовокупности ᅟважных ᅟличностных ᅟкачеств, ᅟумения решать 

ᅟконкретные ᅟзадачи ᅟв ᅟпроцессе ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности ᅟна 

ᅟнеобходимом ᅟуровне ᅟпри ᅟповсеместном ᅟиспользовании ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе 

ᅟразличных ᅟинформационно-технологических ᅟсредств; 

– обоснована ᅟструктура ᅟпроцесса, ᅟпозволяющего ᅟрассматривать ᅟего ᅟкак 

ᅟнезависимую, ᅟсамостоятельную ᅟсистему, ᅟвключающую ᅟпоставленные ᅟцели, 
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ᅟсодержание ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже, ᅟинформационную ᅟтехнологию, ᅟрезультаты ᅟпедагогической 

ᅟдеятельности ᅟпреподавательского ᅟсостава ᅟи ᅟучебно-познавательной 

ᅟдеятельности ᅟстудентов; 

– раскрыто ᅟего ᅟсодержание, ᅟвключающее ᅟпредварительное ᅟпланирование 

ᅟи ᅟразработку ᅟпроцесса ᅟпедагогической ᅟподготовки, ᅟсовокупность ᅟформ, ᅟметодов 

ᅟи ᅟсредств ᅟучебной ᅟдеятельности, ᅟа ᅟтакже ᅟформы, ᅟметоды ᅟи ᅟсредства ᅟконтроля, 

ᅟоценивания ᅟи ᅟпри ᅟнеобходимости ᅟих ᅟкоррекции. 

3. Произведен ᅟанализ ᅟтеоретико-методологических ᅟоснов ᅟпроблемы 

ᅟинформатизации ᅟпрофессионального ᅟобразования, ᅟдля ᅟчего ᅟрассмотрены ᅟего 

ᅟметодологический ᅟаппарат, ᅟосновные ᅟтенденции, ᅟимеющиеся ᅟпротиворечия ᅟи 

ᅟпринципы ᅟфункционирования, ᅟраскрывающие ᅟспецифические ᅟособенности 

ᅟпедагогической ᅟ ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей ᅟи ᅟвоспитателей ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟформирования ᅟу ᅟних ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟсредствами 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса. 

4. Теоретический ᅟанализ ᅟвидов ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟпозволил 

ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟв ᅟусловиях ᅟбурной ᅟинформатизации 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟи ᅟприменения ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе ᅟсовременных 

ᅟинформационно-телекоммуникационных ᅟсредств ᅟцелесообразно ᅟразрабатывать ᅟи 

ᅟреализовывать ᅟинформационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного ᅟпроцесса, 

ᅟвключающее ᅟдве ᅟсоставляющие, ᅟкоторые ᅟотражаютего ᅟсодержательную ᅟи 

ᅟпроцессуальную ᅟстороны. 

В ᅟкачестве ᅟпервой ᅟсоставляющей ᅟИТОУП ᅟпредлагается ᅟиспользовать 

ᅟразработанный ᅟи ᅟвнедренный ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного 

ᅟназначения, ᅟкоторый ᅟобеспечивает ᅟсодержательную ᅟсторону ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей ᅟначаьных классов ᅟна примере ᅟизучения 

ᅟиностранного языка. 

Вторую ᅟсоставляющую ᅟИТОУП ᅟпредлагается ᅟреализовывать ᅟна ᅟбазе 

ᅟразработки ᅟи ᅟприменения ᅟпрофессионально-ориентированной ᅟинформационной 

ᅟтехнологии ᅟобучения, ᅟкоторая ᅟреализуется ᅟна ᅟоснове ᅟиспользования ᅟсредств 
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ᅟучебного ᅟназначения, ᅟорганично ᅟсочетающиеся ᅟи ᅟвходящие ᅟв ᅟсостав 

ᅟразработанного ᅟдидактического ᅟкомплекса. 

5. Разработанная теоретическая ᅟмодель, ᅟпредставляющая ᅟсобой 

ᅟсовокупность ᅟвзаимосвязанных ᅟкомпонентов, ᅟпозволяет ᅟописать ᅟпроцесс 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического 

ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного 

ᅟпроцесса. ᅟТеоретическая ᅟмодель ᅟимеет ᅟиерархическое ᅟпостроение ᅟи ᅟпозволяет 

ᅟосуществить ᅟначальную ᅟдиагностику, ᅟпостановку ᅟцелей, ᅟопределение 

ᅟсодержательно-процессуального ᅟаппаратаᅟи ᅟпроверку ᅟна ᅟвыходе ᅟсоответствие 

ᅟрезультатов ᅟначальным ᅟусловиям. 

Реализацию ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟцелесообразно ᅟосуществлять 

ᅟпосредством ᅟпроектируемой ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения, 

ᅟрассматриваемой ᅟкак ᅟполноценный ᅟдидактический ᅟпроцесс, ᅟосуществляемый ᅟс 

ᅟучетом ᅟтребований ᅟруководящих ᅟдокументов ᅟи ᅟособенностей ᅟпреподаваемой 

ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟс ᅟприменением ᅟразработанных ᅟсредств 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟи ᅟпозволяющей ᅟгарантированно 

ᅟдостигать ᅟвыходного ᅟрезультата ᅟв ᅟвиде ᅟтребуемого ᅟуровня ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у студентов. 

6. Для ᅟоценки ᅟрезультативности ᅟпроцесса ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у студентов педагогического колледжа 

ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟбыл ᅟразработан ᅟсоответствующий ᅟкритериально-оценочный ᅟаппарат, 

ᅟпозволяющий ᅟпроизвести ᅟизмерение ᅟи ᅟоценку ᅟуровня ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟи, ᅟпри ᅟнеобходимости, ᅟосуществить 

ᅟкоррекцию ᅟна ᅟсоответствующем ᅟэтапе ᅟобучения. 
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ГЛАВА ᅟ2. ᅟОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ᅟРАБОТА ᅟПО 

ᅟРЕАЛИЗАЦИИ ᅟПРОЦЕССА ᅟФОРМИРОВАНИЯ 

ᅟПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ᅟКОМПЕТЕНТНОСТИ ᅟУ ᅟСТУДЕНТОВ 

ᅟᅟПЕДАГОГИЧЕСКОГО ᅟКОЛЛЕДЖА ᅟСРЕДСТВАМИ 

ᅟИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ᅟОБЕСПЕЧЕНИЯ ᅟ 

 

2.1 ᅟИнформационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного ᅟпроцесса, 

ᅟспособствующее ᅟформированию ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа 

 

Информационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟпрофессиональном ᅟобразовании ᅟнеразрывно ᅟсвязано ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟинформационных ᅟдидактических ᅟсредств ᅟи ᅟпродуктов ᅟв ᅟрамках ᅟреализации 

ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения. ᅟПодход ᅟк ᅟтрактовке ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟво ᅟмногом ᅟотличается ᅟот ᅟтрадиционного 

ᅟобеспечения ᅟтем, ᅟчто ᅟпри ᅟраскрытии ᅟего ᅟсущности ᅟосновной ᅟакцент ᅟделается ᅟне 

ᅟстолько ᅟна ᅟметодической ᅟстороне ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟколледже, 

ᅟсколько ᅟна ᅟнеобходимости ᅟвыбора ᅟсоответствующих ᅟсредств ᅟобучения. ᅟ 

Это ᅟозначает, ᅟчто ᅟинформационная ᅟсоставляющая ᅟИТОУП ᅟможет ᅟбыть 

ᅟреализована ᅟна ᅟоснове ᅟприменения ᅟдидактических ᅟкомплексов 

ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟ(ДКИО) ᅟучебных ᅟдисциплин. ᅟВместе ᅟс ᅟтем, ᅟс 

ᅟпомощью ᅟинформационной ᅟсоставляющей ᅟИТОУП ᅟреализуется ᅟсодержательный 

ᅟаспект ᅟобучения, ᅟпозволяющий ᅟорганизовать ᅟкак ᅟвзаимодействие ᅟмежду 

ᅟпреподавателем ᅟи ᅟстудентами, ᅟтак ᅟи ᅟсамостоятельную ᅟработу ᅟобучающихся. 

Идея ᅟразработки ᅟдидактических, ᅟучебно-методических ᅟкомплексов 

ᅟобеспечения ᅟдисциплины ᅟне ᅟявляется ᅟновой. ᅟИзвестны ᅟработы ᅟпо ᅟсозданию 

ᅟучебно-информационных ᅟсредств ᅟ(С.В. ᅟПанюкова), ᅟпрограммных ᅟучебных 

ᅟкурсов ᅟ(И.Г. ᅟЗахарова, ᅟГ.В. ᅟЛаврентьев, ᅟЭ.Г. ᅟСкибицкий, ᅟВ.Ф. ᅟШолохович). 

ᅟРассмотрением ᅟучебно-методических ᅟкомплексов ᅟреализации ᅟсодержания 

ᅟдисциплины ᅟзанимались ᅟследующие ᅟученые: ᅟА.А. ᅟАндреев, ᅟВ.П. ᅟБеспалько, ᅟБ.С. 
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ᅟГершунский, ᅟЕ.А. ᅟМашбиц, ᅟП.И. ᅟОбразцов, ᅟО.П. ᅟОколелов,И.В. ᅟРоберт, ᅟЮ.Г. 

ᅟТатура, ᅟД.В. ᅟЧернилевский, ᅟВ.Л. ᅟШатуновский. 

В ᅟустановившейся ᅟтрадиционной ᅟпедагогической ᅟпрактике 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟобучение ᅟбазируется ᅟна ᅟосновной 

ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной ᅟпрограмме, ᅟкоторая ᅟобеспечивается ᅟучебно-

методической ᅟдокументацией ᅟпо ᅟдисциплинам, ᅟпрофессиональным ᅟмодулям, 

ᅟмеждисциплинарным ᅟкурсам. ᅟУчебная ᅟдисциплина ᅟв ᅟсвою ᅟочередь ᅟобеспечена 

ᅟтрадиционным ᅟучебно-методическим ᅟкомплексом ᅟ(УМК), ᅟвключающим 

ᅟобразовательный ᅟстандарт, ᅟрабочую ᅟпрограмму, ᅟучебник ᅟили ᅟметодические 

ᅟрекомендации, ᅟпособия ᅟдля ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов, ᅟкалендарно-

тематический ᅟплан, ᅟи ᅟт.д. ᅟ 

Учитывая ᅟсовременные ᅟтребования ᅟФГОС ᅟСПО, приходим ᅟк ᅟвыводам ᅟо 

ᅟнеобходимости ᅟсоздания ᅟпрограммных ᅟметодических ᅟкомплексов. 

С ᅟучетом ᅟвышеизложенного, ᅟв ᅟрамках ᅟреализации ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟучителей в 

педагогическом колледже, ᅟпредлагается ᅟрассмотреть ᅟдидактический ᅟкомплекс 

ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟ(далее ᅟДКИО). ᅟОн представляет ᅟсобой ᅟсистему, ᅟв 

ᅟкоторую ᅟинтегрируются ᅟприкладные ᅟпрограммные ᅟпедагогические ᅟпродукты, 

ᅟбазы ᅟданных ᅟи ᅟзнаний ᅟв ᅟизучаемой ᅟпредметной ᅟобласти, ᅟа ᅟтакже ᅟсовокупность 

ᅟдидактических ᅟсредств ᅟи ᅟметодических ᅟматериалов, ᅟвсесторонне 

ᅟобеспечивающих ᅟи ᅟподдерживающих ᅟреализуемую ᅟᅟпедагогом ᅟтехнологию 

ᅟобучения [141]. 

Наряду ᅟс ᅟэтим, ᅟэлементы ᅟДКИО ᅟпредлагается ᅟразделить ᅟна ᅟчетыре 

ᅟосновных блока, ᅟкак ᅟпоказано ᅟна ᅟрисунке ᅟ3. 

Дидактический комплекс информационного обеспечения дисциплины 

Блок преподавателя
Информационный 

блок
Блок контроля Блок студента

Рис.3. ᅟБлоки ᅟДКИО 
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ДКИО ᅟкак ᅟправило ᅟразрабатывается ᅟпреподавателем ᅟпоконкретной 

ᅟдисциплине, ᅟа ᅟего ᅟсодержание ᅟзависит ᅟот ᅟспецифики ᅟпреподаваемого 

ᅟкурса.Следовательно ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟможет ᅟбыть ᅟразработан ᅟи 

ᅟреализованДКИО ᅟпо ᅟобщеобразовательным ᅟдисциплинам, ᅟпрофессиональным 

ᅟмодулям, ᅟспециальным ᅟдисциплинам. ᅟДля ᅟразработки ᅟдидактического ᅟкомплекса 

ᅟважно ᅟвыработать ᅟчеткий ᅟалгоритм ᅟдействий, ᅟпредполагающий ᅟметодику ᅟего 

ᅟсоздания, ᅟдля ᅟкоторой ᅟхарактерны: 

1. разработка ᅟмодели ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟи ᅟоценка ᅟее ᅟинформационного 

ᅟобъѐма ᅟ(выделение ᅟключевых ᅟпонятий ᅟи ᅟопределений, ᅟопределение ᅟсложности 

ᅟматериала ᅟи ᅟт.д.); 

2. распределение ᅟучебного ᅟматериала ᅟна ᅟразделы, ᅟэлементы, ᅟтемы, ᅟмодули; 

3. определение ᅟдля ᅟкаждой ᅟтемы, ᅟучебного ᅟмодуля ᅟс ᅟучетом ᅟисходного ᅟи 

ᅟтребуемого ᅟуровня ᅟосвоения ᅟматериала ᅟстудентами; 

4. обоснование ᅟвозможности ᅟреализации ᅟотобранного ᅟматериала ᅟс 

ᅟпомощью ᅟиспользования ᅟконкретного ᅟдидактического ᅟкомплекса 

5. создание ᅟфонда ᅟоценочных ᅟсредств ᅟучебной ᅟдисциплины, ᅟто ᅟесть ᅟоценка 

ᅟвозможности ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов; 

6. подготовка ᅟконтрольно-измерительных ᅟматериалов ᅟв ᅟформе ᅟтестов ᅟдля 

ᅟпроверки ᅟего ᅟусвоения. 

Такой ᅟалгоритм ᅟдействий ᅟпозволит ᅟпреподавателю наполинить своим 

материалом ᅟДКИО ᅟучебной ᅟдисциплины, ᅟпозволяющий ᅟчерез ᅟинформационную 

ᅟсоставляющую ᅟИТОУП ᅟосуществлять ᅟобучение ᅟстудентов, ᅟчем ᅟрешается ᅟзадача 

ᅟгарантированного ᅟдостижения ᅟосновной ᅟцели ᅟ– ᅟкачественной ᅟподготовки 

ᅟбудущих ᅟучителей ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО. ᅟ 

Каждый ᅟкомпонент ᅟДКИО ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟпредставляет ᅟсобой 

ᅟопределенное ᅟинформационное ᅟсредство. 

Дидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟможет ᅟбыть 

ᅟпредставлен ᅟкак ᅟв ᅟэлектронном ᅟвиде, ᅟтак ᅟи ᅟна ᅟбумажном ᅟносителе. ᅟСтруктура 

ᅟкомплекса ᅟзависит ᅟот ᅟдидактических ᅟцелей ᅟобучения, ᅟспецифики, ᅟсодержания 

ᅟдисциплины, ᅟмеждисциплинарного ᅟкурса ᅟили ᅟпрофессионального ᅟмодуля. ᅟВсе 



86 

 

 

ᅟперечисленные ᅟэлементы ᅟэлектронного ᅟДКИО ᅟобъединены ᅟобщей ᅟпрограммно-

информационной ᅟоболочкой, ᅟвключающей ᅟсистему ᅟсредств, ᅟблагодаря ᅟкоторой 

ᅟосуществляется ᅟпрограммирование ᅟи ᅟграфическое ᅟоформление ᅟДКИО. 

Учитывая ᅟсложность ᅟпостроения учебного ᅟпроцесса ᅟпедагогического 

колледжа, ᅟсостоящего ᅟиз ᅟосвоения ᅟучебных ᅟдисциплин, ᅟпрофессиональных 

ᅟмодулей, ᅟмеждисциплинарных ᅟкурсов, ᅟДКИО ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсистему, ᅟв 

ᅟкоторую ᅟинтегрируются ᅟпрограммные ᅟпедагогические ᅟпродукты, ᅟтеория 

ᅟпредметной ᅟобласти, ᅟдидактические ᅟсредства ᅟи ᅟметодические ᅟматериалы, 

ᅟпозволяющие ᅟпреподавателю ᅟреализовывать ᅟтехнологию ᅟобучения. 

Выделим ᅟосновные ᅟчерты ᅟиспользования ᅟДКИО ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе: 

- дидактический ᅟкомплекс ᅟрассматривается ᅟв ᅟкачестве ᅟцелостной 

ᅟструктуры ᅟпрограммных ᅟсредств, ᅟсоставленных ᅟс ᅟцелью ᅟработы ᅟс 

ᅟинформационными ᅟпродуктами ᅟкак ᅟдля ᅟстудентов, ᅟтак ᅟи ᅟдля ᅟпреподавателей ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟиспользованной ᅟтехнологией ᅟобучения; 

- компоненты ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟскоординированы ᅟмежду 

ᅟсобой ᅟв ᅟединую ᅟинформационную ᅟсистему, ᅟучитывая ᅟособенности 

ᅟпрофессиональной ᅟпедагогической ᅟподготовки ᅟкадров ᅟв ᅟконкретном 

ᅟобразовательном ᅟучреждении; 

- ДКИО ᅟконструируется ᅟи ᅟпроектируется ᅟв ᅟсоответствии ᅟс 

ᅟтребованиями ᅟиерархии ᅟв ᅟтехнологическом, ᅟинформационном ᅟи ᅟпрограммном 

ᅟзначении; 

- проектируя ᅟдидактический ᅟкомплекс, ᅟважно ᅟпредусмотреть 

ᅟвозможность ᅟего ᅟиспользования ᅟкак ᅟв ᅟлокальных ᅟсетях ᅟколледжа, ᅟтак ᅟи ᅟв 

ᅟдистанционной ᅟформе ᅟобучения, ᅟставшей ᅟобязательной ᅟв ᅟпоследнее ᅟвремя; 

- использование ᅟДКИО ᅟв ᅟобразовательном ᅟпроцессе ᅟсистемы ᅟСПО 

ᅟпозволит ᅟизбежать ᅟнедостатков ᅟУМК, ᅟрассмотренных ᅟраннее. 

Рассмотрим ᅟподробнее ᅟструктуру ᅟДКИО ᅟна ᅟпримере ᅟдисциплины 

ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟдля ᅟспециальности ᅟ44.02.02 ᅟПреподавание ᅟв ᅟначальных 

ᅟклассах. ᅟС ᅟвведением ᅟФГОС ᅟСПО ᅟпо ᅟданной ᅟспециальности, ᅟв ᅟкачестве 

ᅟобязательной ᅟчасти ᅟобщего ᅟгуманитарного ᅟучебного ᅟцикла ᅟпрограммы 
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ᅟподготовки ᅟспециалиста ᅟсреднего ᅟзвена, выступает ᅟуглубленное ᅟизучение 

ᅟиностранного ᅟязыка. ᅟ 

К ᅟсожалению ᅟможно ᅟконстатировать ᅟтот ᅟфакт, ᅟчто ᅟсегодня ᅟисследований, 

ᅟв ᅟобласти ᅟраскрытия ᅟсущности ᅟпроцесса ᅟпрофессиональной ᅟподготовки 

ᅟучителей ᅟначальных ᅟклассов, ᅟизучающих ᅟиностранный ᅟязык ᅟуглубленно ᅟв 

ᅟсистеме ᅟсреднего ᅟобразования, ᅟеще ᅟнедостаточно. 

Исследование ᅟпроблем ᅟпрофессиональной ᅟподготовки ᅟучителей ᅟначальных 

ᅟклассов, ᅟуглубленно ᅟизучающих ᅟиностранный ᅟязык, посвящены ᅟработы: ᅟС.М. 

ᅟАрхангельского, ᅟО.Ю. ᅟИвановой, ᅟО.А. ᅟАбдулиной, ᅟН.В. ᅟКузьминой, ᅟЭ.Ф. ᅟЗеер, 

ᅟВ.А. ᅟСластенина, ᅟМ.Н. ᅟСкаткина ᅟи ᅟдругих. ᅟ 

Возможность ᅟдля ᅟучителя ᅟначальных ᅟклассов ᅟдополнительно ᅟпроводить 

ᅟуроки ᅟиностранного ᅟязыка ᅟв ᅟначальной ᅟшколе ᅟпредоставляет ᅟим 

ᅟвозможностьдальнейшего развития и самосовершенствования, ᅟпоэтому ᅟособенно 

ᅟпопулярной ᅟсреди ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟявляется ᅟспециальность 

ᅟ44.02.02 ᅟПреподавание ᅟв ᅟначальных ᅟклассах ᅟуглубленной ᅟподготовки ᅟв ᅟобласти 

ᅟиностранного ᅟязыка. ᅟ 

При ᅟэтом ᅟследует ᅟуказать, ᅟчто ᅟосновной ᅟцелью ᅟобучения ᅟиностранному 

ᅟязыку ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟявляется ᅟдополнительное 

ᅟформирование ᅟкоммуникативной ᅟкомпетенции ᅟи ᅟовладение ᅟобучающимися 

ᅟязыковыми ᅟпрактическими ᅟумениями. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟиспользование 

ᅟинформационных ᅟтехнологийобучения ᅟна ᅟбазе ᅟДКИО ᅟможет ᅟспособствовать 

ᅟповышению ᅟпознавательной ᅟмотивации ᅟстудентов ᅟи ᅟсовершенствованию ᅟих 

ᅟзнаний ᅟо ᅟкультуре, ᅟтрадициях ᅟстраны ᅟизучаемого ᅟязыка. ᅟ 

Рассмотрим ᅟв ᅟкачестве ᅟпримера содержание ᅟи ᅟструктуру дидактического 

ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟдисциплины «Иностранный ᅟязык». 

Дидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟучебной 

ᅟдисциплины ᅟ»  «Иностранный язык» ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟсистему, ᅟв ᅟкоторую 

ᅟинтегрируются ᅟприкладные ᅟпрограммные ᅟпродукты, ᅟбазы ᅟданных ᅟи ᅟзнаний ᅟв 

ᅟизучаемой ᅟпредметной ᅟобласти, ᅟа ᅟтакже ᅟсовокупность ᅟдидактических ᅟсредств ᅟи 
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ᅟметодических ᅟматериалов, ᅟвсесторонне ᅟобеспечивающих ᅟи ᅟподдерживающих 

ᅟреализуемую ᅟпреподавателем ᅟиностранного ᅟязыка ᅟтехнологию ᅟобучения. 

Тип ᅟреализующей ᅟЭВМ: ᅟIBM ᅟPC-совмест.ПК 

Язык ᅟпрограммирования: ᅟC++ ᅟв ᅟинтегрированной ᅟсреде ᅟразработки 

ᅟEmbarcadero ᅟRAD ᅟStudio ᅟ2010. 

Вид ᅟи ᅟверсия ᅟоперационной ᅟсистемы: ᅟMicrosoftWindows ᅟXP, ᅟ7,8,10. 

Объем ᅟпрограммы ᅟдля ᅟЭВМ: ᅟ8 ᅟМб. 

Свидетельство ᅟо ᅟгосударственной ᅟрегистрации ᅟпрограммы ᅟдля ᅟЭВМ 

ᅟ№2018661802, ᅟот ᅟ18.09.2018 ᅟгода. 

Элементы ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения 

ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟ(далее ᅟДКИО ᅟИЯ) ᅟпредставляют ᅟсобой 

ᅟобразовательный ᅟпрограммный ᅟпродукт, ᅟреализуемый ᅟна ᅟоснове ᅟгипертекста, 

ᅟчто ᅟпозволяет ᅟстудентам ᅟи ᅟпреподавателям ᅟс ᅟпомощью ᅟ«клика» ᅟпереходить ᅟот 

ᅟодного ᅟраздела ᅟк ᅟдругому, ᅟбыстро ᅟполучая ᅟнеобходимую ᅟинформацию. ᅟПри 

ᅟэтом ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟявляется ᅟуниверсальным ᅟи ᅟпозволяет ᅟреализовать 

ᅟстимулирующую, ᅟинформационную ᅟи ᅟсистематизирующую ᅟфункции ᅟобучения. 

ᅟКаждый ᅟэлемент ᅟпредставленного ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟпозволяет 

ᅟреализовать ᅟопределенные ᅟдидактические ᅟфункции: 

- системообразующая, ᅟфункция ᅟс ᅟпомощью ᅟкоторой ᅟосуществляется 

ᅟцелостная ᅟтехнология ᅟорганизации ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟпри 

ᅟгарантированном ᅟдостижении ᅟдидактических ᅟцелей; 

- информационная ᅟфункция ᅟдает ᅟвозможность ᅟстудентам ᅟполучать 

ᅟнеобходимые ᅟзнания ᅟв ᅟобласти ᅟизучаемой ᅟдисциплины; 

- самообразовательная ᅟфункция ᅟпозволяет ᅟобучающимся 

ᅟсамостоятельно ᅟформировать ᅟи ᅟсовершенствовать ᅟнавыки, ᅟумения ᅟи ᅟзнания ᅟв 

ᅟобласти ᅟизучаемой ᅟдисциплины; 

- рефлексивная ᅟпозволяет ᅟреализовать ᅟсамоконтроль ᅟобучающихся, ᅟа 

ᅟтакже ᅟосуществлять ᅟкоррекцию ᅟзнаний; 

- мотивирующая ᅟобеспечивает ᅟположительную ᅟмотивацию ᅟстудентов ᅟк 

ᅟобучению, ᅟсаморазвитию. 
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Схематично ᅟДКИО ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟможно ᅟпредставить 

ᅟследующим ᅟобразом: 

Дидактический комплекс информационного обеспечения дисциплины 

«Иностранный язык» (французский)

Блок преподавателя
Информационный 

блок
Блок контроля Блок студента
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Рис. ᅟ4. ᅟКомпоненты ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟдисциплины 

ᅟ«Иностранный ᅟязык» 

 

В ᅟрамках ᅟДКИО ᅟобучающиеся ᅟзнакомятся ᅟс ᅟрабочей ᅟпрограммой, ᅟгде 

ᅟчетко ᅟсформулированы ᅟтребования ᅟк ᅟрезультатам ᅟосвоения ᅟдисциплины ᅟили 

ᅟпрофессионального ᅟмодуля. Как ᅟправило, ᅟэти ᅟрезультаты ᅟпредставлены ᅟв ᅟвиде 

ᅟсоответствующих ᅟкомпетенций. ᅟОсновными ᅟпредметными ᅟрезультатами 

ᅟобучения ᅟдолжны ᅟстать ᅟследующие ᅟязыковые ᅟзнания ᅟи ᅟумения: ᅟв ᅟобласти 

ᅟговорения ᅟ– ᅟумение ᅟсоставлять ᅟи ᅟвести ᅟдиалог ᅟ(диалог-расспрос, ᅟдиалог-

побуждение); ᅟв ᅟобласти ᅟаудирования ᅟ– ᅟпонимать ᅟобщий ᅟсмысл ᅟвысказываний; ᅟв 
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ᅟобласти ᅟчтения ᅟ– ᅟчитать ᅟадаптированные ᅟтексты, ᅟиспользуя ᅟознакомительное, 

ᅟобучающее, ᅟпоисковое ᅟчтение; ᅟв ᅟобласти ᅟписьменной ᅟречи ᅟ– ᅟумение ᅟписать 

ᅟсообщения ᅟо ᅟсебе, ᅟзаполнять ᅟанкеты, ᅟсоставлять ᅟписьма ᅟи ᅟт.д. ᅟВ ᅟпрограмме 

ᅟпредставлены ᅟосновные ᅟинформационные ᅟисточники ᅟ– ᅟэто, ᅟкак ᅟправило, 

ᅟучебные ᅟиздания, ᅟкоторые ᅟвыполняют ᅟинформационную, ᅟкоммуникативную, 

ᅟразвивающую ᅟи ᅟдругие ᅟфункции. 

Рабочая ᅟпрограмма ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ– ᅟэто ᅟнормативный ᅟдокумент 

ᅟобразовательного ᅟучреждения, ᅟкоторый ᅟявляется ᅟчастью ᅟобразовательной 

ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена.а.     ᅟОпределенные ᅟтребования 

ᅟк ᅟее ᅟреализации ᅟпредъявляет ᅟФГОС ᅟСПО, ᅟв ᅟчастности ᅟконкретные ᅟтребования ᅟк 

ᅟусловиям ᅟреализации ᅟпрограмм, ᅟсодержание которой ᅟᅟзависит ᅟот ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности ᅟвыпускника. ᅟОбразовательная ᅟорганизация 

ᅟосуществляет ᅟразработку ᅟосновной ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной 

ᅟпрограммы, ᅟкуда ᅟвходят ᅟрабочие ᅟпрограммы ᅟучебных ᅟдисциплин ᅟи 

ᅟпрофессиональных ᅟмодулей, ᅟпрограммы ᅟучебной ᅟи ᅟпроизводственных ᅟпрактик, 

ᅟобеспечивающие ᅟреализацию ᅟсоответствующей ᅟобразовательной ᅟтехнологии. ᅟВ 

ᅟкачестве ᅟодной ᅟиз ᅟтакихпрограмм ᅟможет ᅟбыть ᅟрассмотрена рабочая ᅟпрограмма 

ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык», ᅟкоторая ᅟи ᅟявляется ᅟчастью 

ᅟпрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена. ᅟКак ᅟправило, ᅟназванные 

ᅟпрограммы ᅟотличаются ᅟпо ᅟколичеству ᅟчасов, ᅟпо ᅟсодержанию ᅟи темам ᅟв 

ᅟкалендарно-тематических ᅟпланах, ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟспецифики ᅟподготовки 

ᅟстудентов. ᅟ 

Так, ᅟнапример, ᅟрабочая ᅟпрограмма ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный 

ᅟязык» ᅟсодержит ᅟследующую ᅟинформацию: ᅟ 

 роль ᅟи ᅟместо ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟв ᅟсистеме ᅟподготовки 

ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟ(общеобразовательный ᅟили ᅟпрофессиональный 

ᅟциклы); 

  ᅟорганизационно-структурное ᅟпостроение ᅟи ᅟтематический ᅟплан 

ᅟ(количество ᅟчасов, ᅟвыделяемое ᅟна ᅟизучение ᅟдисциплины, ᅟциклы ᅟтем 

ᅟкалендарно-тематического ᅟплана); 
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  ᅟусловия ᅟреализации ᅟрабочей ᅟпрограммы ᅟи ᅟинформационное 

ᅟобеспечение ᅟобучения ᅟ(материально-техническое ᅟобеспечение, ᅟа ᅟтакже ᅟперечень 

ᅟрекомендуемых ᅟизданий, ᅟинтернет-ресурсов, ᅟлитературы); 

 результаты ᅟосвоения ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ(освоенные ᅟстудентами 

ᅟпредметные ᅟрезультаты ᅟобучения: ᅟговорение, ᅟаудирование, ᅟчтение ᅟи ᅟписьмо, 

ᅟформы ᅟи ᅟметоды ᅟконтроля ᅟи ᅟоценки ᅟрезультатов ᅟобучения). 

Названная ᅟпрограмма ᅟв ᅟДКИО ᅟпредставлена ᅟв ᅟэлектронной ᅟформе ᅟс 

ᅟиспользованием ᅟгипертекста. 

Учебник в ᅟсоставе ДКИО ᅟявляется ᅟглавным ᅟсредством ᅟреализации 

ᅟучебного ᅟпроцесса. ᅟПри ᅟэтом, ᅟв ᅟсовременном ᅟобучении ᅟиностранному ᅟязыку 

ᅟпреподаватели ᅟиспользуют ᅟразличные ᅟинновационные ᅟметоды, ᅟразрабатывая 

ᅟметодические ᅟрекомендации ᅟи ᅟпособия, ᅟтак ᅟкак ᅟучебников ᅟпо ᅟиностранному 

ᅟязыку ᅟдля ᅟстудентов, ᅟобучающихся ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО,недостаточно.Кроме ᅟэтого, 

ᅟучебников ᅟдля ᅟнеязыковых ᅟотделений ᅟколледжей ᅟи ᅟтехникумов ᅟпрактически ᅟнет. 

ᅟВ ᅟрамках ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟследующие ᅟназвания 

ᅟ«учебник», ᅟ«авторское ᅟучебное ᅟпособие», ᅟ«авторские ᅟучебные ᅟрекомендации» 

ᅟнесомненно ᅟсохраняются, ᅟно ᅟособенности ᅟорганизации ᅟобразовательного 

ᅟпроцесса ᅟв ᅟСПО ᅟнакладывают ᅟна ᅟего ᅟсодержания ᅟдополнительные ᅟтребования. ᅟВ 

ᅟчастности ᅟэлектронный ᅟучебник ᅟиностранного ᅟязыка ᅟв ᅟДКИО ᅟпредусматривает: 

- предоставление ᅟвозможности ᅟстудентам ᅟи ᅟпреподавателям ᅟдля 

ᅟавтономной ᅟработы; 

- осуществление ᅟколлективной ᅟработы ᅟобучающихся; 

- обеспечение ᅟполной ᅟинформации; 

- вероятность ᅟтиражирования ᅟи ᅟраспространения ᅟи ᅟдр. 

Следовательно, ᅟэлектронный ᅟучебник ᅟвыступает ᅟкак ᅟглавный ᅟэлемент 

ᅟдидактической ᅟсистемы, ᅟпозволяющий ᅟактивизировать ᅟсамостоятельную ᅟработу 

ᅟстудентов, ᅟиспользуя ᅟинформационную ᅟтехнологию ᅟобучения, ᅟчто ᅟнемаловажно 

ᅟдля ᅟбудущих ᅟпедагогических ᅟкадров. ᅟ 



92 

 

 

Как ᅟизвестно, ᅟособые ᅟтребования ᅟпредъявляются ᅟметодистами ᅟк ᅟструктуре 

ᅟэлектронного ᅟучебника. ᅟДля ᅟэффективного ᅟусвоения ᅟстудентами ᅟязыкового 

ᅟматериала ᅟон ᅟдолжен ᅟвключать в ᅟсебя ᅟтри ᅟосновных ᅟблока: ᅟ 

- информационный: ᅟпрезентация ᅟновой ᅟлексики ᅟпо ᅟтеме, ᅟновых ᅟтекстов, 

ᅟдиалогов, ᅟграмматического ᅟматериала; 

-  ᅟтренировочный: ᅟфонетические, ᅟлексические, ᅟграмматические, ᅟ 

ᅟупражнения; ᅟ 

- контролирующий: ᅟконтрольные ᅟтесты, ᅟподстановочные ᅟупражнения, 

ᅟтексты ᅟи ᅟт.д. 

Кроме ᅟэтого, ᅟинформационный ᅟблок ᅟможет ᅟвключать ᅟв ᅟсебя ᅟэлектронный 

ᅟсловарь, ᅟдемонстрационные ᅟтексты ᅟна ᅟупотребление ᅟпредставленных ᅟслов ᅟв 

ᅟконкретной ᅟтеме, ᅟзадания ᅟна ᅟаудирование. Наряду ᅟс ᅟэтим ᅟтренировочный ᅟи 

ᅟконтролирующий ᅟблоки ᅟв ᅟэлектронном ᅟучебнике ᅟтакже ᅟзанимают ᅟосновное 

ᅟместо, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟних ᅟиспользуется ᅟцелый ᅟряд ᅟпрактических ᅟупражнений ᅟи 

ᅟзаданий ᅟдля ᅟзакрепления ᅟполученных ᅟязыковых ᅟзнаний. 

Благодаря ᅟэлектронному ᅟучебнику ᅟдостигается ᅟмотивированная 

ᅟсамостоятельная, ᅟпознавательная ᅟдеятельность ᅟстудентов ᅟпри ᅟпереходе ᅟот 

ᅟтрадиционной ᅟсистемы ᅟобучения ᅟв ᅟкреативное, ᅟчто ᅟспособствует 

ᅟразвитиютворческого ᅟмышления ᅟи ᅟпоявлению ᅟвозможности ᅟвариативного 

ᅟвыбора ᅟтраектории ᅟобучения. ᅟПрограммная ᅟчасть ᅟэлектронного ᅟучебника 

ᅟвключает ᅟв ᅟсебя, ᅟкак ᅟбыло ᅟотмечено ᅟранее, ᅟтематические ᅟблоки.Каждый ᅟиз ᅟних 

ᅟсостоит ᅟиз ᅟкомплексного ᅟизучения ᅟлексики, ᅟграмматики, ᅟдиалогической ᅟречи, 

ᅟмонологической ᅟречи. ᅟСледовательно, ᅟэлектронный ᅟучебник ᅟреализует 

ᅟдидактические ᅟфункции: ᅟсамообразовательную, ᅟинформационную, 

ᅟмотивирующую. 

Эффективность ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟво ᅟмногом ᅟзависит ᅟот 

ᅟнаглядности. Словесное ᅟобъяснение ᅟлексики ᅟили ᅟграмматики ᅟзапомнить 

ᅟсложнее, ᅟчем ᅟвоспринимать ᅟпредметы, ᅟсобытия ᅟвизуально. ᅟПоэтому 

ᅟтеоретический ᅟязыковой ᅟматериал ᅟлучше ᅟвсего ᅟвоспринимается ᅟс ᅟпомощью 

ᅟнаглядного ᅟматериала. ᅟСледовательно, ᅟпри ᅟосвоении ᅟиностранного ᅟязыка, 
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ᅟнеобходимо ᅟсоздать ᅟсистему ᅟотражения ᅟпредметов, ᅟсобытий ᅟокружающего ᅟмира 

ᅟв ᅟвизуальныхформах. ᅟВ ᅟусловиях ᅟпедагогического ᅟколледжа, ᅟпри ᅟотсутствии 

ᅟиноязычной ᅟсреды, ᅟязыковой ᅟматериал ᅟмоделируется ᅟс ᅟпомощью ᅟнаглядного 

ᅟматериала. ᅟВ ᅟДКИО ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟнаглядный ᅟматериал 

ᅟпредставлен ᅟв ᅟвидеиллюстраций, ᅟфотографий, ᅟпрезентаций, ᅟаудио-, 

ᅟвидеоматериалов ᅟк ᅟлексике, ᅟграмматике, ᅟфонетике ᅟпо ᅟопределенной ᅟтеме ᅟи ᅟт.д. 

ᅟТаким ᅟобразом ᅟмоделируются ᅟфрагменты ᅟокружающей ᅟдействительности, ᅟс 

ᅟпомощью ᅟкоторых ᅟосуществляется ᅟиноязычная ᅟкоммуникация. ᅟВ ᅟрезультате 

ᅟпроисходит ᅟобмен ᅟинформацией ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке ᅟмежду ᅟстудентами ᅟв 

ᅟусловиях ᅟопределенной ᅟкоммуникативной ᅟситуации. ᅟДанный ᅟбанк ᅟнаглядного 

ᅟматериала ᅟпостоянно ᅟобновляется ᅟпреподавателем. ᅟ 

Кроме ᅟэтого, ᅟв ᅟсостав ᅟДКИО ᅟможет ᅟвходить ᅟглоссарий ᅟи ᅟэлектронный 

ᅟпрактикум. ᅟВ ᅟэтом ᅟслучае ᅟглоссарий ᅟможет ᅟсодержит ᅟдополнительные 

ᅟлексические ᅟединицы, ᅟграмматический ᅟматериал, ᅟтексты ᅟдля ᅟчтения ᅟи ᅟперевода. 

ᅟПодобная ᅟинформационно-справочная ᅟсистема ᅟдопускает ᅟварьирование, 

ᅟпозволяя ᅟпользователю ᅟдополнять ᅟего ᅟновыми ᅟсловами, ᅟтекстами. ᅟ 

Методические ᅟрекомендации ᅟдля ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов 

ᅟявляются ᅟследующим ᅟэлементом ᅟДКИО ᅟИЯ ᅟи ᅟвключают ᅟзадания ᅟдля 

ᅟсамостоятельной ᅟработы, ᅟадаптированные ᅟтексты, ᅟлексико-грамматические 

ᅟупражнения, ᅟкейс-задания ᅟи ᅟдр. ᅟЧтобы ᅟвыполнить ᅟзадание ᅟпользователь ᅟсможет 

ᅟперейти ᅟк ᅟлюбой ᅟтеме ᅟпо ᅟгиперссылке. ᅟ 

Фонд ᅟоценочных ᅟсредств ᅟдисциплины ᅟв ᅟДКИО ᅟвыполняет ᅟфункции 

ᅟорганизации ᅟавтоматизированного ᅟконтроля ᅟзнаний ᅟстудентов. ᅟДанный ᅟэлемент 

ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟконтрольно-обучающую ᅟпрограмму, ᅟпозволяющую 

ᅟосуществлять ᅟсамоконтроль ᅟи ᅟсаморефлексию. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟработы ᅟс ᅟДКИО 

ᅟстудентсможет ᅟконтролировать ᅟсебя ᅟсамостоятельно ᅟи ᅟодновременно ᅟобучаться. 

При ᅟэтом, ᅟон ᅟможетознакомиться ᅟс ᅟправильным ᅟответом ᅟи ᅟпроверить ᅟсвои 

ᅟзнания ᅟпо ᅟопределенной ᅟтеме, ᅟа ᅟтакже ᅟосуществлять ᅟконтроль ᅟпо ᅟтеме, ᅟесли ᅟв 

ᅟэтом ᅟесть ᅟнеобходимость ᅟосуществить ᅟконтроль ᅟпо ᅟвсей ᅟтеме. ᅟОсновными 
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ᅟфункциями ᅟданного ᅟэлемента ᅟДКИО ᅟявляются ᅟсаморефлексирующая ᅟи 

ᅟобучающая. 

Исходя ᅟиз ᅟтого, ᅟчто ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟрассматривается ᅟкак 

ᅟцелостная ᅟсистема ᅟв ᅟрамках ᅟлюбой ᅟдисциплины, ᅟего ᅟсодержание ᅟможет 

ᅟварьироваться, ᅟв ᅟзависимости ᅟизменения ᅟсодержания предметной ᅟобласти. ᅟНо 

ᅟобязательным ᅟтребованием ᅟДКИО ᅟявляется ᅟадекватность ᅟструктуры, 

ᅟвозможность ᅟнаполнения ᅟсодержания ᅟучебным ᅟматериалом, ᅟобъединение ᅟвсех 

ᅟэлементов ᅟв ᅟединую ᅟсистему. 

Таким ᅟобразом, ᅟДКИО ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟдидактическую ᅟсистему ᅟи 

ᅟявляется ᅟинструментарием ᅟИТОУП, ᅟа ᅟтакже ᅟспособен ᅟреализовать ᅟцелостную 

ᅟтехнологию ᅟобучения. 

Обобщая ᅟсказанное, ᅟважно ᅟотметить, ᅟчто ᅟДКИО ᅟявляется ᅟна ᅟсегодняшний 

ᅟдень ᅟспецифическим ᅟбагажом ᅟучебной ᅟинформации, ᅟего ᅟвнедрение ᅟи 

ᅟприменение ᅟв ᅟсистеме ᅟСПО ᅟнеобходимо ᅟи ᅟобосновано ᅟдля ᅟсовершенствования 

ᅟвсей ᅟсистемы ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟв ᅟцелом. 

Необходимо ᅟподчеркнуть ᅟвсе ᅟчастое ᅟиспользование ᅟэлектронных ᅟучебно-

методических ᅟкомплексов, ᅟкоторые ᅟна ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟиспользуются ᅟв 

ᅟсистеме ᅟСПО ᅟдля ᅟреализации ᅟодного ᅟиз ᅟосновных ᅟтребований ᅟинформационно-

образовательной ᅟсреды, ᅟобозначенной ᅟФГОС ᅟСПО. ᅟНо ᅟони ᅟслишком 

ᅟразрозненны ᅟи ᅟкак ᅟправило ᅟимеют ᅟразличное ᅟсодержание, ᅟне ᅟвсегда ᅟотвечающее 

ᅟдидактическим ᅟцелям ᅟобучения. ᅟПоэтому ᅟодним ᅟиз ᅟосновных ᅟтребований ᅟк 

ᅟсозданию ᅟданного ᅟДКИО ᅟбыло ᅟсоответствие ᅟего ᅟструктуры ᅟопределенной 

ᅟпредметной ᅟобласти, ᅟа ᅟтакже ᅟнаполнение ᅟпрограммной ᅟбазы ᅟсодержанием 

ᅟконкретной ᅟучебной ᅟинформации, ᅟотносящейся ᅟк ᅟопределенной ᅟдисциплине. 

Таким ᅟобразом, ᅟвысокая ᅟэффективность ᅟприменения ᅟДКИО ᅟучебной 

ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟдостигается ᅟза ᅟсчет: 

 перестраивание ᅟструктуры ᅟучебного ᅟзанятия ᅟметодом ᅟуказаний, 

ᅟупорядочивающих ᅟдействия ᅟстудентов; 

 возможности ᅟэффективного ᅟпедагогического ᅟвоздействия ᅟна ᅟхарактер 

ᅟформируемых ᅟкомпетенций, ᅟа ᅟтакже ᅟускоренного ᅟосвоения ᅟформ ᅟорганизации 
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ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности, ᅟприближая ᅟэтот ᅟпроцесс ᅟот ᅟтеории ᅟк 

ᅟпрактике; 

 организации ᅟактивной ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов, ᅟразвития 

ᅟисследовательских, ᅟтворческих ᅟспособностей ᅟобучающихся, ᅟповышения 

ᅟдоступности ᅟизложения ᅟпрограммного ᅟматериала; 

 мотивация ᅟк ᅟобучению, ᅟснижения ᅟутомляемости ᅟстудентов, ᅟповышения 

ᅟвнимательности ᅟи ᅟработоспособности ᅟу ᅟстудентов. 

Все ᅟвышеперечисленное ᅟпозволяет ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟдля ᅟдостижения 

ᅟцели ᅟкачественного ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов 

ᅟперспективным ᅟявляется ᅟприменение ᅟдидактических ᅟкомплексов 

ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟне ᅟтолько ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык», ᅟно 

ᅟи ᅟдругих ᅟдисциплин, ᅟизучаемых ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

 

2.2 ᅟХод и результаты опытно-экспериментальной работы по 

формированию профессиональной компетентности у студентов 

педагогического колледжа средствами информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса 

 

Анализ ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟпозволил 

ᅟпредварительно ᅟнаметить ᅟпути ᅟи ᅟпедагогические ᅟусловия ᅟэффективного 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟсредствами 

ᅟИТОУП. ᅟПри ᅟэтом ᅟвсе ᅟони ᅟбыли ᅟполучены ᅟпутем ᅟтеоретического ᅟосмысления, 

ᅟнеобходимо ᅟих ᅟопытно-экспериментальное ᅟподтверждение. 

Педагогический ᅟэкспериментпо ᅟапробации ᅟразработанного ᅟв ᅟрамках 

ᅟисследования ᅟИТОУП ᅟпроводился ᅟс января ᅟ2015 ᅟпо декабрь ᅟ2018 ᅟгг. ᅟв ᅟБПОУ 

ᅟОО ᅟ«Мезенский ᅟпедагогический ᅟколледж» ᅟна ᅟкафедре ᅟобщих ᅟи ᅟгуманитарных 

ᅟдисциплин. ᅟВ ᅟэкспериментальной ᅟработе ᅟприняли ᅟучастие ᅟ86 ᅟстудентов. ᅟ 

Экспериментальная ᅟработа ᅟпроводилась ᅟв ᅟтечение ᅟтрех ᅟлет ᅟи ᅟсостояла ᅟиз 

ᅟследующих ᅟэтапов: 
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 констатирующий ᅟ2015-2016 ᅟучебный ᅟгод ᅟ(проведение ᅟрубежного 

ᅟконтроля, ᅟрезультаты ᅟкоторого ᅟпозволили ᅟоценить ᅟуровень ᅟовладения ᅟстудентов 

ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения иностранного языка) ᅟна ᅟначальном ᅟэтапе; ᅟразработка 

ᅟпредложений ᅟпо ᅟусовершенствованию ᅟтрадиционной ᅟсистемы ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟи ᅟнаиболее ᅟэффективному ᅟовладению 

ᅟиностранным ᅟязыком ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса); 

 формирующий ᅟ2016-2017 ᅟучебный ᅟгод ᅟ(апробация ᅟи ᅟпроверка 

ᅟпедагогической ᅟмодели ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности 

ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса); 

 итоговый ᅟ2017-2018 ᅟучебный ᅟгод ᅟ(систематизация ᅟи ᅟобобщение 

ᅟполученных ᅟрезультатов ᅟэкспериментальной ᅟработы, ᅟоформление ᅟтеоретических 

ᅟи ᅟпрактических ᅟрезультатов ᅟисследования). 

Необходимо ᅟотметить, ᅟчто ᅟосновное ᅟвнимание ᅟбыло ᅟуделено ᅟопытно-

экспериментальной ᅟработе ᅟна ᅟпримере ᅟобучения ᅟстудентов ᅟдисциплине 

ᅟ«Иностранный ᅟязык», ᅟсодержание ᅟкоторой ᅟограничено ᅟучебной ᅟпрограммой, ᅟне 

ᅟпредусматривающей ᅟнеобходимость ᅟиспользования ᅟинформационно-

технологических ᅟсредств ᅟобучения ᅟстудентов. ᅟПоэтому ᅟдля ᅟопределения 

ᅟцелесообразности ᅟвнедрения ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟв 

ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟважно ᅟбыло ᅟдоказать ᅟего 

ᅟэффективность ᅟдля ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку ᅟпо ᅟсравнению ᅟс 

ᅟтрадиционной ᅟдидактической ᅟмоделью. ᅟ 

Основной ᅟсмысл ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы ᅟзаключался ᅟв ᅟтом, 

ᅟчтобы: 

− проверить ᅟэффективность ᅟиспользования ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟв ᅟсравнении ᅟс ᅟтрадиционным ᅟобучением 

ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку; 
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− выявить педагогические ᅟусловия ᅟэффективной ᅟреализации 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟобучения ᅟстудентов 

ᅟиностранному ᅟязыку ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже; 

− разработать ᅟи ᅟвнедрить ᅟв ᅟобучение ᅟиностранному ᅟязыку 

ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения, ᅟсодержащий ᅟ4 ᅟблока: 

ᅟблок ᅟпреподавателя, ᅟблок ᅟстудента, ᅟинформационный ᅟблок, ᅟᅟблок контроля, ᅟа 

ᅟтакже ᅟметодические ᅟрекомендации ᅟпо ᅟнаполнению ᅟДКИО ᅟучебной ᅟдисциплины; 

− разработать ᅟИТОУП ᅟстудентов ᅟв ᅟвиде ᅟтехнологической ᅟкарты 

ᅟучебных ᅟзанятий ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку ᅟс ᅟиспользованием ᅟдидактического 

ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟпо ᅟдисциплине ᅟ«Иностранный ᅟязык», 

ᅟа ᅟтакже ᅟразработать ᅟтесты ᅟдля ᅟопределения ᅟуровня ᅟзнаний ᅟстудентов; 

− выполнить ᅟэкспериментальное ᅟтестирование ᅟуровня ᅟзнаний, 

ᅟобучающихся ᅟв ᅟконтрольных ᅟи ᅟэкспериментальных ᅟгруппах. 

− опираясь ᅟна ᅟполученные ᅟрезультаты ᅟтестирования, ᅟсопоставить 

ᅟэкспериментальные ᅟданные ᅟс ᅟгипотезой, ᅟсформулировать ᅟсоответствующие 

ᅟвыводы. 

Целью ᅟэкспериментальной ᅟработы ᅟявлялась ᅟпроверка ᅟразработанной 

ᅟмодели ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟна ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка. ᅟДля 

ᅟобеспечения ᅟдостоверности ᅟсравнения ᅟданных ᅟпедагогического ᅟэксперимента 

ᅟосуществлялось ᅟраспределение ᅟстудентов ᅟвторого ᅟгода ᅟобучения ᅟна 

ᅟэкспериментальную ᅟ(42 ᅟстудента) ᅟи ᅟконтрольную (44 ᅟстудента) ᅟгруппы. В ᅟдвух 

ᅟэкспериментальных ᅟгруппах ᅟкроме ᅟтрадиционного ᅟобеспечения ᅟзанятий, 

ᅟобучение ᅟиностранному ᅟязыку ᅟосуществлялось ᅟс ᅟприменением ᅟИТОУП ᅟс 

ᅟиспользованием ᅟвсех ᅟэлементов: ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного 

ᅟобеспечения ᅟи ᅟинформационной ᅟтехнологии. ᅟВ ᅟконтрольных ᅟгруппах ᅟзанятия 

ᅟпроводились ᅟтолькос ᅟприменением ᅟтрадиционного ᅟобеспечения: ᅟучебники, 

ᅟсловари, ᅟпособия ᅟи ᅟт.д. 
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Исходя ᅟиз ᅟцели ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы ᅟна ᅟконстатирующем 

ᅟэтапе, ᅟрешались ᅟследующие ᅟзадачи: 

 выявление ᅟначального ᅟуровня ᅟзнаний ᅟиностранного ᅟязыка ᅟу ᅟстудентов; 

 анализ ᅟрезультатов ᅟрубежного ᅟконтроля; 

 определение ᅟпедагогическихусловий ᅟреализации ᅟИТОУП ᅟпри ᅟобучении 

ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку. 

В ᅟходе ᅟпроведения ᅟконстатирующего ᅟэтапа ᅟосновной ᅟцелью ᅟявилось 

ᅟвыявление ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟа ᅟтакже ᅟопределение 

ᅟвозможных ᅟпроблем, ᅟвозникающих ᅟпри ᅟобучении. 

При ᅟвыполнении ᅟэкспериментальной ᅟработы ᅟбыли ᅟвыделены 

сопутствующие ᅟусловия: ᅟесли ᅟобучение ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже 

ᅟбудет ᅟорганизовано ᅟна ᅟоснове ᅟиспользования ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения, ᅟто ᅟповысятся ᅟкачество ᅟусвоения ᅟзнаний, ᅟмотивация ᅟк ᅟизучению 

ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин, ᅟосвободится ᅟвремя ᅟдля ᅟсамостоятельной 

ᅟработы, ᅟсоответственно, ᅟформирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности 

ᅟстанет ᅟосуществляться ᅟна ᅟболее ᅟвысоком ᅟуровне.  

В ᅟходе ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы ᅟпроверялись ᅟпути ᅟповышения 

ᅟэффективности ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

Разработку ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟразделили ᅟна ᅟтри ᅟступени: 

− первая ᅟступень ᅟподразумевает ᅟопределение ᅟуровня ᅟготовности 

ᅟстудентов ᅟк ᅟиспользованию ᅟсредств ᅟИТОУП ᅟпо ᅟдисциплине ᅟ«Иностранный 

ᅟязык», ᅟа ᅟтакже ᅟсоздание ᅟусловий ᅟдля ᅟреализации ᅟИТОУП; 

− вторая ᅟступень ᅟ– ᅟэкспериментальная ᅟапробация ᅟи ᅟпроверка ᅟвлияния 

ᅟсредств ᅟИТОУП ᅟи ᅟИТО ᅟна ᅟформирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟна 

ᅟпримере ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык»; 

− третья ᅟступень ᅟ– ᅟобобщение ᅟрезультатов ᅟи ᅟоформление 

ᅟэкспериментальных ᅟданных, ᅟразработка ᅟметодических ᅟрекомендаций ᅟдля 

ᅟпреподавателей ᅟдля ᅟреализации ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟиспользованию 
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ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟпо ᅟдисциплине 

ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟи ᅟсоответственно ᅟинформационную технологию обучения 

иностранному языку. 

Информация ᅟо ᅟходе ᅟреализации ᅟмодели ᅟобсуждалась ᅟна ᅟкафедре 

ᅟсовместно ᅟс ᅟпреподавателями ᅟиностранных ᅟязыков, ᅟработающими ᅟв 

ᅟэкспериментальных ᅟгруппах. 

Диагностируя ᅟуровень ᅟсформированности профессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟс ᅟиспользованием когнитивного ᅟкритерия ᅟна 

ᅟконстатирующем ᅟэтапеисследования, ᅟбыл ᅟпроведен ᅟконтроль ᅟначальных ᅟзнаний, 

ᅟполученных ᅟв ᅟшколе ᅟ ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку. Данный ᅟконтроль ᅟпозволил 

ᅟвыявить, ᅟчто ᅟстуденты имеют ᅟразличный ᅟуровень ᅟзнаний ᅟпо ᅟиностранному 

ᅟязыку: ᅟ20 ᅟ% ᅟ– ᅟвысокий ᅟуровень, ᅟ60 ᅟ% ᅟ– ᅟсредний ᅟуровень ᅟи ᅟ20 ᅟ% ᅟнизкий 

ᅟуровень ᅟзнаний. ᅟНа ᅟданном ᅟэтапе ᅟиспользовалось ᅟᅟусловиеᅟ– 

обеспечение взаимодействия ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟс 

содержанием будущей ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟстудентов. ᅟ 

Другими словами был подобран ᅟматериал ᅟс ᅟучетом 

ᅟпрофессиональной ᅟтематики такой как: система ᅟобразования ᅟв ᅟРоссии 

ᅟи ᅟв ᅟстране ᅟизучаемого языка, детские сады, ᅟшколы, ᅟпрофессия 

ᅟучителя, ᅟпрофессия ᅟвоспитателя и другие. 

Со ᅟстудентами ᅟбыло ᅟпроведено ᅟанкетирование ᅟс 

цельюᅟопределения ᅟих ᅟотношения ᅟк ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

деятельности, ᅟвыявления ᅟнаиболее ᅟценностных ᅟориентаций обучающихся.  

На ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟэкспериментальной ᅟработы ᅟв ᅟрезультате ᅟопроса 

ᅟстудентов ᅟвторого ᅟгода ᅟобучения ᅟбыло ᅟвыявлено, ᅟчто ᅟу ᅟзначительной ᅟчасти 

ᅟстудентов ᅟвозникают ᅟследующие ᅟ ᅟтрудности ᅟпри ᅟобучении ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже: ᅟ 

–  ᅟне ᅟвсегда ᅟдостаточный ᅟуровень ᅟсформированности ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟв ᅟначале ᅟизучения ᅟспециальных ᅟдисциплин; 

–  ᅟслабая ᅟмотивация ᅟк ᅟполучению ᅟпрофессии ᅟпедагога; 
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–  ᅟнизкая ᅟподготовленность ᅟстудентов ᅟк ᅟсамостоятельной ᅟучебно-

познавательной ᅟдеятельности, ᅟа ᅟтакже ᅟнеспособность ᅟпланировать ᅟвремя ᅟна 

ᅟсамостоятельную ᅟподготовку; 

–  ᅟнедостаточное ᅟколичество ᅟспециальной ᅟучебной ᅟлитературы ᅟдля 

ᅟсистемы ᅟСПО ᅟили ᅟполное ᅟее ᅟотсутствие ᅟ(например, ᅟпо ᅟдисциплине 

ᅟ«Иностранный ᅟязык»). 

Например, ᅟ40 ᅟ% ᅟопрошенных ᅟотмечают ᅟнедостаточно ᅟполное 

ᅟукомплектование ᅟучебниками ᅟи ᅟучебными ᅟпособиями ᅟпо ᅟспециальным 

ᅟдисциплинам ᅟи ᅟв ᅟособенности ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку. ᅟПри ᅟэтом ᅟбольшинство 

ᅟстудентов ᅟ(63 ᅟ%) ᅟуказали, ᅟчто, ᅟпо ᅟих ᅟмнению, ᅟотсутствие ᅟвозможности ᅟобучения 

ᅟс ᅟиспользованием ᅟсовременных ᅟкомпьютерных ᅟсредств ᅟв ᅟзначительной ᅟстепени 

ᅟотрицательно ᅟвлияет ᅟна ᅟусвоение ᅟматериала. 

Кроме ᅟэтого, ᅟ47 ᅟ% ᅟреспондентов ᅟсчитают ᅟнеобходимым ᅟпроведение 

ᅟдополнительных ᅟзанятий ᅟпо ᅟприобретению ᅟопыта ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟс 

ᅟучебной ᅟинформацией, ᅟлитературными ᅟисточниками, ᅟпрограммными 

ᅟпродуктами ᅟи ᅟт.д. 

В ᅟходе ᅟпроведения ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы ᅟособое ᅟвнимание 

ᅟуделялось ᅟоценкес ᅟпомощьюкогнитивного ᅟкритерия, ᅟналичие ᅟосознанных ᅟи 

ᅟпрочных ᅟзнаний, ᅟнеобходимых ᅟдля ᅟизучения ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных 

ᅟдисциплин ᅟ(напримереиностранного ᅟязыка) ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟпосле 

ᅟокончания ᅟсредней ᅟшколы. ᅟ 

Проверялись ᅟследующие ᅟкомпетенции: 

Таблица 3. 

Общие и профессиональные компетенции для специальности 

«Преподавание в начальных класах» 

Специальность Общие ᅟи ᅟпрофессиональные ᅟкомпетенции ᅟ(на ᅟпримере 

ᅟизучения ᅟдисциплины ᅟОГСЭ.04. ᅟИностранный ᅟязык) 

44.02.02 

Преподавание ᅟв ᅟначальных 

ᅟклассах 

ОК ᅟ4 ᅟ- ᅟ6, ᅟ8 

ПК ᅟ1.1, ᅟ1.2, ᅟ2.1, ᅟ2.2, ᅟ3.2, ᅟ3.3, ᅟ3.5, ᅟ3.6, ᅟ4.2, ᅟ4.3 
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В ᅟследующей ᅟчасти ᅟконстатирующего ᅟэтапа ᅟсо ᅟстудентами ᅟвторого ᅟкурса 

ᅟобучения ᅟбыла ᅟпроведена ᅟкомплексная ᅟпроверочная ᅟработа по ᅟдисциплине 

ᅟ«Иностранный ᅟязык», ᅟпозволяющая ᅟопределить ᅟуровень ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности. ᅟФормирование ᅟдолжного ᅟуровня 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности, ᅟв ᅟкоторой ᅟучаствует ᅟрассматриваемая 

ᅟдисциплина, ᅟначинается ᅟуже ᅟна ᅟпервом ᅟкурсе, ᅟв ᅟходе ᅟизучения ᅟбазовых, 

ᅟобщепрофессиональных ᅟдисциплин, ᅟа ᅟтакже ᅟовладения ᅟпервичным 

ᅟпрактическим ᅟопытом ᅟ(практика ᅟ«Первые ᅟдни ᅟребенка ᅟв ᅟшколе», ᅟвнеклассная 

ᅟвоспитательная ᅟпрактика, ᅟпассивная ᅟпрактика ᅟпервых ᅟуроков). 

Результаты ᅟконстатирующего ᅟэксперимента ᅟсвидетельствуют ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟне 

ᅟвсе ᅟстуденты ᅟна ᅟвтором ᅟкурсе ᅟмогут ᅟсправиться ᅟс ᅟкомплексной ᅟпроверочной 

ᅟработой, ᅟсодержащей ᅟбазовые ᅟзадания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку. ᅟ 

На ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟнаиболее ᅟдетально ᅟрассматривались ᅟуровни: 

 деятельностного ᅟкритерия, ᅟкоторый ᅟвключал ᅟв ᅟсебя ᅟследующие 

ᅟпоказатели: ᅟумения ᅟи ᅟнавыки ᅟиспользования ᅟязыковых ᅟзнаний, ᅟи ᅟспособность ᅟк 

ᅟсамообразованию; ᅟ 

 личностного ᅟкритерия, ᅟсодержащего ᅟпоказатели: ᅟспособность ᅟк 

ᅟрефлексии ᅟи ᅟсаморефлексии, ᅟсамосовершенствование, ᅟсознание ᅟважности ᅟсвоей 

ᅟбудущей ᅟпрофессии; 

 мотивационного ᅟкритерия, ᅟвключающего ᅟпоказатели: ᅟпо ᅟмотивам 

ᅟизучения ᅟиностранных ᅟязыков, ᅟпо ᅟмотивам ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности. 

 ᅟДля ᅟопределения ᅟсформированности ᅟданных ᅟкритериев ᅟи ᅟих ᅟпоказателей 

ᅟстудентам ᅟпредлагалось ᅟпостроить ᅟвысказывание ᅟо ᅟсвоей ᅟбудущей ᅟпрофессии ᅟна 

ᅟиностранном ᅟязыке ᅟс ᅟцелью ᅟповышения ᅟмотивации ᅟк ᅟизучению ᅟиностранного 

ᅟязыка ᅟи ᅟосознания ᅟважности ᅟпрофессии. 

Умения, ᅟнавыки ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку ᅟсоотнесены ᅟсобщими ᅟи 

ᅟпрофессиональными ᅟкомпетенциями, ᅟкоторые ᅟв ᅟсовокупности ᅟсоставляют 

ᅟпрофессиональную ᅟкомпетентность ᅟпедагога, ᅟтакими ᅟкак, ᅟнапример: 
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- ОК ᅟ4. ᅟОсуществлять ᅟпоиск, ᅟанализ ᅟи ᅟоценку ᅟинформации, ᅟнеобходимой 

ᅟдля ᅟпостановки ᅟи ᅟрешения ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟличностного ᅟразвития; 

- ОК ᅟ5. ᅟИспользовать ᅟинформационно-коммуникационные ᅟтехнологии ᅟдля 

ᅟсовершенствования ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности; 

- ОК ᅟ6. ᅟРаботать ᅟв ᅟколлективе ᅟи ᅟкоманде, ᅟвзаимодействовать ᅟс 

ᅟруководством, ᅟколлегами ᅟисоциальными ᅟпартнерами; 

- ОК ᅟ8. ᅟСамостоятельно ᅟопределять ᅟзадачи ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟличностного ᅟразвития, ᅟзаниматься ᅟсамообразованием, ᅟосознанно ᅟпланировать 

ᅟповышение ᅟквалификации; 

- ПК ᅟ1.1. ᅟОпределять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать ᅟуроки; 

- ПК ᅟ1.2. ᅟПроводить ᅟуроки; 

- ПК ᅟ2.1. ᅟОпределять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи ᅟвнеурочной ᅟдеятельности ᅟи ᅟобщения, 

ᅟпланировать ᅟвнеурочные ᅟзанятия; 

- ПК ᅟ2.2. ᅟПроводить ᅟвнеурочные ᅟзанятия; 

- ПК ᅟ3.2. ᅟОпределять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать ᅟвнеклассную ᅟработу. 

Анализируя ᅟпромежуточный ᅟрезультат, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟв ᅟходе 

ᅟпроделанной ᅟработы ᅟбыли ᅟвыявлены ᅟи ᅟпроверены ᅟпедагогические ᅟусловия 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже ᅟи ᅟопределены ᅟосновные ᅟтрудности, ᅟвозникшие ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения. 

В ᅟтечение ᅟформирующего ᅟэксперимента ᅟпроводилась ᅟапробация ᅟвсех 

ᅟкомпонентов, ᅟобеспечивающих ᅟэффективность ᅟразработанной ᅟпедагогической 

ᅟмодели. ᅟОсобое ᅟзначение ᅟуделялось ᅟпроверке ᅟэффективности ᅟалгоритма ᅟмодели 

ᅟовладения ᅟстудентами ᅟиностранным ᅟязыком при формировании 

профессиональной компетентности ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса. ᅟИ ᅟв ᅟданном ᅟслучае ᅟодним ᅟиз 

ᅟосновных ᅟусловий ᅟявлялось ᅟиспользование ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟв ᅟходе ᅟобучения ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟПри ᅟэтом, 

ᅟесли ᅟиспользовать ᅟосновной ᅟинструментарий ᅟИТОУП, ᅟк ᅟкоторому ᅟотносятся 

ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟи ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного 
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ᅟобеспечения, ᅟто ᅟповысится ᅟкачество ᅟобучения, ᅟпоявится ᅟинтерес ᅟк 

ᅟприобретению ᅟпрофессии ᅟпедагога, ᅟбудет ᅟвысвобождено ᅟвремя ᅟдля 

ᅟсамостоятельной ᅟработы, ᅟсоответственно ᅟформирование ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟбудет ᅟосуществляться ᅟна ᅟболее ᅟвысоком ᅟуровне ᅟи ᅟкроме ᅟэтого, 

ᅟбудут ᅟсняты ᅟтрудности, ᅟвыявленные ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟэксперимента. 

Формирующий ᅟэксперимент ᅟпроводился ᅟсо ᅟстудентами ᅟвторого ᅟкурса ᅟна 

ᅟпримере ᅟизучения ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык». ᅟВ ᅟэкспериментальной 

ᅟгруппе ᅟиспользовалось ᅟинформационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного 

ᅟпроцесса, ᅟа ᅟв ᅟконтрольной ᅟгруппе ᅟсоответственно ᅟтрадиционное ᅟобеспечение. 

Обучение ᅟосуществлялось ᅟс ᅟприменением ᅟдидактического ᅟкомплекса 

ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык». ᅟУчебный 

ᅟпроцесс ᅟбыл ᅟорганизован ᅟс ᅟприменением ᅟинформационной ᅟтехнологии, ᅟкоторая 

ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟоснащение ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟвиде ᅟэлектронных 

ᅟустройств ᅟи ᅟресурсов. ᅟИными ᅟсловами, ᅟэто ᅟ– ᅟинструментарий, ᅟопосредующий 

ᅟобучение ᅟи ᅟучение. ᅟПодчеркнем, ᅟчто ᅟразработанная ᅟинформационная ᅟтехнология 

ᅟобучения иностранному языку ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟнеразрывное ᅟединство 

ᅟинженерного ᅟрешения ᅟи ᅟзаложенного ᅟв ᅟнем ᅟпедагогического ᅟресурса. 

Таким ᅟресурсом ᅟявляется ᅟДКИО, при ᅟэтом ᅟпреподаватели ᅟпредставляли 

ᅟалгоритм ᅟработы ᅟс ᅟним: 

- изучение ᅟпреподавателями ᅟметодических ᅟрекомендаций ᅟпо 

ᅟиспользованию ᅟпрограммного ᅟпродукта; 

- совместное ᅟсо ᅟстудентами ᅟизучение ᅟпрограммного ᅟпродукта; 

- представление ᅟблоков ᅟДКИО, ᅟвключающих ᅟв ᅟсебя: ᅟблок ᅟпреподавателя, 

ᅟблок ᅟстудента, ᅟблок ᅟконтроля ᅟи ᅟинформационный ᅟблок; 

- изучение ᅟтемы ᅟпо ᅟпрофессиональной ᅟтематик; ᅟ 

- автоматизация ᅟи ᅟтренировки ᅟполученных ᅟнавыков; 

- контроль ᅟполученных ᅟзнаний. ᅟ 

Обучение ᅟпроводилось ᅟв ᅟэлектронной ᅟформе, ᅟосновной ᅟупор ᅟделался ᅟна 

ᅟсамостоятельной ᅟработе ᅟстудентов, ᅟпреподаватель ᅟвыполнял ᅟконтролирующую ᅟи 

ᅟконсультативную ᅟроли. 
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Формирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов, ᅟизучающих 

ᅟиностранный ᅟязык, ᅟосуществляется ᅟчерез ᅟформирование ᅟобщих ᅟи 

ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций, ᅟпрописанных ᅟв ᅟФГОС ᅟСПО, ᅟа ᅟтакже ᅟпри 

ᅟосвоении ᅟнавыков ᅟи ᅟумений: 

 чтения ᅟ(понимание ᅟосновного ᅟсодержания ᅟаутентичных ᅟтекстов, ᅟумение 

ᅟпользоваться ᅟсловарем, ᅟнаходить ᅟвсю ᅟинтересующую ᅟинформацию ᅟпо ᅟтексту ᅟ– 

ᅟОК ᅟ2., ᅟОК ᅟ4., ᅟПК ᅟ2.1., ᅟПК ᅟ2.5, ᅟи ᅟт.д.); ᅟ 

 говорения ᅟ(умение ᅟвести ᅟдиалог-расспрос, ᅟдиалог-обмен ᅟмнениями, ᅟв 

ᅟстандартных ᅟситуациях ᅟобщения, ᅟиспользуя ᅟязыковые ᅟформулы, ᅟнапример, 

ᅟречевого ᅟэтикета, ᅟумение ᅟрассказывать ᅟо ᅟсебе, ᅟдруге, ᅟшколе ᅟи ᅟт.д. ᅟ– ᅟОК ᅟ2., ᅟОК 

ᅟ8., ᅟПК ᅟ1.2, ᅟПК ᅟ1.4, ᅟПК ᅟ2.1, ᅟи ᅟт.д.); ᅟ 

 аудирования ᅟ(восприятие ᅟи ᅟпонимание ᅟв ᅟцелом ᅟна ᅟслух ᅟаутентичных 

ᅟтекстов, ᅟдогадка ᅟзначений ᅟнезнакомых ᅟслов ᅟ– ᅟОК ᅟ5., ᅟи ᅟт.д.); 

 письма ᅟ(умение ᅟнаписания ᅟпростого ᅟписьма, ᅟпоздравительной ᅟоткрытки, 

ᅟзаполнение ᅟанкеты ᅟс ᅟопорой ᅟна ᅟобразец ᅟПК ᅟ2.5, ᅟи ᅟт.д.). 

В ᅟкачестве ᅟфрагментов ᅟдля ᅟанализа ᅟбыли ᅟвыбраны: 

 аутентичные ᅟтексты ᅟдля ᅟпросмотрового ᅟчтения ᅟи ᅟпонимания ᅟосновного 

ᅟсодержания; ᅟ 

 ответы ᅟна ᅟвопросы ᅟк ᅟтексту; 

 составление ᅟдиалога ᅟпо ᅟпрочитанному ᅟтексту; 

 прослушивание ᅟнебольших ᅟаутентичных ᅟтекстов ᅟи ᅟвыполнение ᅟзадания 

ᅟпо ᅟпрослушанному ᅟматериалу, ᅟа ᅟтакже ᅟнаписание ᅟписьма ᅟдругу ᅟо ᅟсвоих 

ᅟканикулах. ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟанализируя ᅟформирующий ᅟэтап, ᅟможно ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто 

ᅟформирование ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟ(на ᅟпримере 

ᅟизучения иностранного языка), ᅟосуществляемое ᅟчерез ᅟовладение ᅟобщими ᅟи 

ᅟпрофессиональными ᅟкомпетенциями ᅟбудет ᅟнаиболее ᅟэффективным ᅟпри 

ᅟследующих ᅟпедагогических ᅟусловиях: 
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 формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению 

теоритических и практических знаний; 

 осуществление обучения на основе разработанной теоретической модели 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения; 

 применение технологического подхода к организации учебного процесса 

в условиях информатизации образования; 

 разработка и применение  в учебном процессе дидактического комплекса 

информационного обеспечения и информационной технологии обучения 

иностранному языку. 

На ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟ(2017-2018 ᅟучебный ᅟгод) ᅟбыла ᅟпроведена ᅟобработка 

ᅟэкспериментальных ᅟданных ᅟметодами ᅟматематической ᅟстатистики,подведены 

ᅟитоги, ᅟсформулированы ᅟвыводы ᅟк ᅟразделам, и ᅟобщие ᅟвыводы, ᅟи ᅟрекомендации, 

ᅟопределены ᅟперспективы ᅟдальнейших ᅟисследований. ᅟИзданы ᅟметодические 

ᅟрекомендации ᅟдля ᅟпреподавателей ᅟпо ᅟнаполнению ᅟДКИО, ᅟосуществлено 

ᅟлитературное оформление ᅟрезультатов ᅟисследования. 

Таким ᅟобразом, ᅟпроведенный ᅟэксперимент ᅟявляется ᅟклассическим. ᅟПосле 

ᅟтого, ᅟкак ᅟконтрольная ᅟи ᅟэкспериментальная ᅟгруппы ᅟсформированы, ᅟпоследняя 

ᅟподвергается ᅟвоздействию ᅟнового ᅟфактора ᅟили ᅟнаоборот, ᅟизолируется ᅟот ᅟего 

ᅟвлияния. ᅟПри ᅟэтом ᅟважно, ᅟчтобы ᅟдругие ᅟфакторы, ᅟвлияющие ᅟна ᅟконтрольные ᅟи 

ᅟэкспериментальные ᅟгруппы, ᅟоставались ᅟотносительно ᅟнеизменными. ᅟЭтим 

ᅟдостигается ᅟчистота ᅟэксперимента. ᅟНа ᅟпрактике ᅟдостичь ᅟэтого ᅟвесьма ᅟтрудно, 

ᅟтак ᅟкак ᅟте ᅟили ᅟиные ᅟфакторы ᅟвсегда ᅟварьируются ᅟв ᅟпроцессе ᅟисследования, ᅟво 

ᅟвсяком ᅟслучае, ᅟесли ᅟоно ᅟявляется ᅟдостаточно ᅟдлительным. ᅟПоэтому, ᅟчтобы 

ᅟдоказать, ᅟчто ᅟполученный ᅟэффект ᅟв ᅟэксперименте ᅟне ᅟслучаен, ᅟего ᅟпланируют ᅟс 

ᅟприменением ᅟспециальных ᅟстатистических ᅟметодов ᅟобработки ᅟполученных 

ᅟрезультатов ᅟ[148]. 

По ᅟмнению ᅟВ.Д. ᅟСелютина, ᅟна ᅟсегодняшний ᅟдень ᅟнемаловажное ᅟзначение 

ᅟуделяется ᅟобработке ᅟпедагогической ᅟинформации ᅟи ᅟвыделению ᅟмножества 
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ᅟметодов ᅟматематической ᅟстатистики ᅟв ᅟпедагогических ᅟисследованиях. ᅟПри ᅟэтом, 

ᅟон ᅟсчитает, ᅟчто ᅟквалифицированный ᅟспециалист, ᅟиспользующий ᅟстатистические 

ᅟметоды ᅟв ᅟобработке ᅟмедико-биологических, ᅟпсихофизиологических, 

ᅟпедагогических ᅟданных, ᅟдолжен ᅟзнать: ᅟстатистические ᅟметоды ᅟанализа ᅟданных; 

ᅟдескриптивные ᅟи ᅟграфические ᅟметоды ᅟанализа ᅟданных; ᅟстатистическое 

ᅟоценивание; ᅟстатистическую ᅟпроверку ᅟгипотез; ᅟпоиск ᅟзависимостей ᅟмежду 

данными ᅟ(корреляционный ᅟанализ, ᅟпостроение ᅟрегрессионных ᅟмоделей и 

их ᅟанализ, ᅟвыделение ᅟнаиболее ᅟважных ᅟхарактеристик ᅟдля 

классификации ᅟданных, ᅟосновы ᅟкластерного ᅟанализа; ᅟмоделирование ᅟи 

прогнозирование; ᅟпакеты ᅟстатистических ᅟпрограмм) ᅟ[170]. 

Статистическая ᅟобработка ᅟрезультатов ᅟэкспериментальной ᅟработы 

осуществлялась ᅟс ᅟпомощью ᅟприменения ᅟкритерия ᅟ2 ᅟ[130]. ᅟ 

Критерий ᅟχ2 ᅟПирсона ᅟ– ᅟэто ᅟнепараметрический ᅟметод, ᅟкоторый 

ᅟпозволяет ᅟоценить ᅟзначимость ᅟразличий ᅟмежду ᅟфактическим ᅟ(выявленным ᅟв 

ᅟрезультате ᅟисследования) ᅟколичеством ᅟисходов ᅟили ᅟкачественных ᅟхарактеристик 

ᅟвыборки, ᅟпопадающих ᅟв ᅟкаждую ᅟкатегорию, ᅟи ᅟтеоретическим ᅟколичеством, 

ᅟкоторое ᅟможно ᅟожидать ᅟв ᅟизучаемых ᅟгруппах ᅟпри ᅟсправедливости ᅟнулевой 

ᅟгипотезы. ᅟВыражаясь ᅟпроще ᅟговоря, ᅟметод ᅟпозволяет ᅟоценить ᅟстатистическую 

ᅟзначимость ᅟразличий ᅟдвух ᅟили ᅟнескольких ᅟотносительных ᅟпоказателей ᅟ(частот, 

ᅟдолей). ᅟ 

Критерий 2 ᅟ(хи-квадрат) ᅟиспользуется ᅟдля ᅟсравнения ᅟраспределения 

ᅟобъектов ᅟдвух ᅟсовокупностей ᅟпо ᅟсостоянию, ᅟкоторого ᅟсвойства ᅟна ᅟоснове 

ᅟизмерений ᅟэтого ᅟсвойства ᅟв ᅟдвух ᅟнезависимых ᅟвыборках ᅟиз ᅟрассчитываемых 

ᅟсовокупностей. 

Для ᅟоценки ᅟпредполагаемых ᅟрезультатов ᅟвыдвинем ᅟдве ᅟгипотезы: ᅟнулевую 

ᅟ(Н0), ᅟсогласно ᅟкоторой ᅟуровень ᅟсформированности ᅟпрофессиональных 

ᅟкомпетенций ᅟу ᅟобучающихся ᅟотличается ᅟнезначительно ᅟи, ᅟпоэтому 

ᅟраспределение ᅟобучающихся ᅟв ᅟконтрольных ᅟи ᅟэкспериментальных ᅟгруппах 

ᅟотносится ᅟк ᅟодной ᅟгенеральной ᅟсовокупности, ᅟи ᅟгипотезу ᅟ(Н1), ᅟсогласно 

ᅟкоторой ᅟготовность ᅟк ᅟусвоению ᅟучебного ᅟматериала ᅟдисциплин ᅟотличается ᅟу 
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ᅟобучающихся ᅟсущественно, ᅟи ᅟвыборки ᅟотносятся ᅟк ᅟразличным ᅟгенеральным 

ᅟсовокупностям. 

Для ᅟприменения ᅟкритерия ᅟ2 ᅟбыли ᅟвыполнены ᅟследующие ᅟтребования: 

сформированы ᅟслучайным ᅟобразом ᅟэкспериментальная ᅟи ᅟконтрольная ᅟгруппы; 

обеспечена ᅟнезависимость ᅟконтрольной ᅟи ᅟэкспериментальной ᅟгрупп ᅟ(КГ ᅟи ᅟЭГ). 

Сравним ᅟуровни ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Практические ᅟи 

ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку» ᅟконтрольной ᅟи 

ᅟэкспериментальной ᅟгрупп ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе, ᅟгде ᅟуровни: ᅟА ᅟ– ᅟнизкий, ᅟВ 

ᅟ– ᅟсредний, ᅟС ᅟ– ᅟвысокий, ᅟприменив ᅟкритерий 2. ᅟНулевая ᅟгипотеза: ᅟобучающиеся 

ᅟконтрольной ᅟи ᅟэкспериментальной ᅟгрупп ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟимеют 

ᅟодинаковые ᅟуровни ᅟсформированности ᅟпоказателей. ᅟКритерий 2 ᅟбудем 

ᅟрассчитывать ᅟпо ᅟследующей ᅟформуле: 

 

В ᅟпредставленной ᅟформуле ᅟколичество ᅟобучающихся ᅟэкспериментальной 

ᅟгруппы ᅟсоставляет ᅟ44 ᅟстудента– ᅟN, ᅟколичество ᅟобучающихся ᅟконтрольной 

ᅟгруппы ᅟ42 ᅟстудента ᅟ– ᅟM. ᅟL– ᅟуровни ᅟразвития: ᅟА ᅟ– ᅟнизкий, ᅟВ ᅟ– ᅟсредний, ᅟC ᅟ– 

ᅟвысокий, ᅟпри ᅟэтом, ᅟуровни ᅟодинаковые, ᅟniколичество ᅟстудентов 

ᅟэкспериментальной ᅟгруппы, ᅟполучивших ᅟопределенный ᅟуровень ᅟ(i), ᅟmi ᅟ– ᅟчисло 

ᅟчленов ᅟконтрольной ᅟгруппы, ᅟполучившие ᅟопределенный ᅟуровень. 

Определим ᅟэмпирическое ᅟзначение ᅟкритерия ᅟ«Практические ᅟи 

ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку» ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟв 

ᅟконтрольной ᅟи ᅟэкспериментальной ᅟгруппах, ᅟиспользуя ᅟвыше ᅟпредставленную 

ᅟформулу: 
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Ниже ᅟпредставлены ᅟобобщенные ᅟрезультаты ᅟпроведения 

ᅟэкспериментальной ᅟработы. 

Таблица ᅟ4 

Распределение ᅟстудентов ᅟконтрольной ᅟи ᅟэкспериментальной ᅟгрупп ᅟна 

ᅟконстатирующем ᅟэтапе 

Критерии Показатели 2 ᅟ КГ ᅟ(42) 

количество 

ᅟстудентов/% 

ЭГ ᅟ(44) 

количество 

ᅟстудентов/% 

Когнитивный Практические ᅟи 

ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо 

ᅟиностранному ᅟязыку 

 

 

0,17 

A B C A B C 

20 12 10 22 13 9 

48% 28% 24% 50% 30% 20% 

Сформированность 

ᅟнеобходимых 

ᅟкомпетенций ᅟдля 

ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности 

 

1,48 

22 9 11 19 18 7 

52% 22% 26% 43% 41% 16% 

Деятельностный Обладание 

ᅟкоммуникативными 

ᅟнавыками ᅟи 

ᅟтворческими 

ᅟспособностями, 

ᅟкультурой ᅟповедения 

 

1,13 

18 19 5 16 19 9 

43% 45% 12% 37% 43% 20% 

 

Способность ᅟк 

ᅟсамообразованию 

 

1,02 17 16 9 20 18 6 

41% 38% 21% 45% 41% 14% 

Мотивационный 
ᅟ 

Мотивационная 

ᅟустановка ᅟна 

ᅟпедагогическую 

ᅟдеятельность 

 

1,48 9 20 13 12 19 13 

21% 48% 31% 27% 43% 30% 

Наличие 

ᅟпознавательного ᅟи 

ᅟпрофессионального 

ᅟинтереса ᅟк ᅟдисциплине 

ᅟ"Иностранный ᅟязык" 

1,11 17 18 7 18 21 5 

41% 42% 17% 41% 48% 11% 

Личностный ᅟ Способность ᅟк 

ᅟоцениванию ᅟсвоей 

ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения 

1,29 20 13 9 18 17 9 

48% 31% 21% 41% 39% 20% 

Понимание ᅟважности 

ᅟвыбора ᅟпедагогической 

ᅟпрофессии 

1,92 13 22 7 12 26 6 

31% 52% 17% 27% 59% 14% 
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Таблица ᅟ5 

Распределение ᅟстудентов ᅟконтрольной ᅟи ᅟэкспериментальной ᅟгрупп ᅟна 

ᅟитоговом ᅟэтапе 

Критерии Показатели 2 

ᅟ(хи-

квад

рат) 

КГ ᅟ(42) 

количество 

ᅟстудентов/% 

ЭГ ᅟ(44) 

количество 

ᅟстудентов/% 

Когнитивный Практические ᅟи 

ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо 

ᅟиностранному ᅟязыку 

 A B C A B C 

 

7,78 

14 15 13 3 18 23 

29% 40% 31% 7% 41% 52% 

Сформированность 

ᅟнеобходимых 

ᅟкомпетенций ᅟдля 

ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности 

5,59 10 18 14 2 17 25 

24% 43% 33% 5% 39% 57% 

Деятельностный Обладание 

ᅟкоммуникативными 

ᅟнавыками ᅟи 

ᅟтворческими 

ᅟспособностями, 

ᅟкультурой ᅟповедения 

5,14 10 19 13 5 22 17 

24% 45% 31% 11% 50% 39% 

 

Способность ᅟк 

ᅟсамообразованию 

5,91 11 18 13 6 27 11 

26% 43% 31% 14% 61% 25% 

Мотивационный  Мотивационная 

ᅟустановка ᅟна 

ᅟпедагогическую 

ᅟдеятельность 

5,17 7 15 20 5 10 29 

16% 36% 48% 11% 23% 66% 

 Наличие 

ᅟпознавательного ᅟи 

ᅟпрофессионального 

ᅟинтереса ᅟк ᅟдисциплине 

ᅟ"Иностранный ᅟязык" 

7,39 11 19 12 6 15 23 

26% 45% 29% 14% 34% 52% 

Личностный ᅟ Способность ᅟк 

ᅟоцениванию ᅟсвоей 

ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения 

 

8,71 19 10 13 7 18 19 

45% 24% 31% 16% 41% 43% 

Понимание ᅟважности 

ᅟвыбора ᅟпедагогической 

ᅟпрофессии 

9,77 12 23 7 2 27 15 

29% 54% 17% 5% 61% 34% 
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Для ᅟсравнения ᅟполученного ᅟрезультата ᅟс ᅟкритическим ᅟзначением, 

ᅟобращаемся ᅟк ᅟтаблице ᅟкритических ᅟточек ᅟраспределения ᅟПирсона ᅟ(хи-квадрат), 

ᅟв ᅟкоторой ᅟпри ᅟуровне ᅟзначимости ᅟ0.05 ᅟи x²0,05= ᅟ5,99. ᅟСравниваем ᅟполученное 

ᅟзначение ᅟкритерия ᅟхи-квадрат ᅟс ᅟкритическим: ᅟ5,99 ᅟ>0,17, ᅟследовательно 

ᅟполучаем ᅟнеравенство ᅟx²0,05>x²эмп. ᅟТаким ᅟобразом ᅟиспользуем ᅟалгоритм 

ᅟопределения ᅟдостоверности ᅟсовпадений ᅟи ᅟразличий ᅟ[133]. 

Оценивая ᅟрезультаты ᅟисследования, ᅟважно ᅟопределить ᅟмеры ᅟсвязи ᅟмежду 

ᅟпеременными, ᅟв ᅟстатистике ᅟих ᅟназывают ᅟкорреляцией. ᅟОценивается ᅟкорреляция 

ᅟс ᅟпомощью ᅟзначения ᅟкоэффициента ᅟкорреляции ᅟмерой ᅟстепени ᅟи ᅟвеличины ᅟэтой 

ᅟсвязи. ᅟКоэффициентов ᅟкорреляции ᅟмного, ᅟно ᅟмы ᅟрассматривали ᅟкоэффициенты 

ᅟПирсона, ᅟтак ᅟкак ᅟудобно ᅟбыло ᅟпроводить ᅟвычисления ᅟкорреляции ᅟметодом 

ᅟподстановки ᅟполученных ᅟзначений ᅟв ᅟформулу ᅟ[146]. 

Таким ᅟобразом, ᅟосновной ᅟзадачей ᅟпедагогического ᅟэксперимента ᅟявляется 

ᅟвыявление ᅟвозможности ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟна ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка. ᅟБыло 

ᅟнеобходимо ᅟвыявить, ᅟоказывает ᅟли ᅟвлияние ᅟинформационно-технологическое 

ᅟобеспечение ᅟна ᅟуровень ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟобучающихся. ᅟПроанализируем ᅟподробнее ᅟглавные ᅟособенности 

ᅟпедагогического ᅟэксперимента. 

Были ᅟпроведены ᅟопросы ᅟпреподавателей ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟкоторые ᅟпоказали, ᅟчто ᅟподавляющее ᅟбольшинство ᅟнаучно-педагогического 

ᅟсостава ᅟсчитает ᅟнеобходимым: 

 систематическое ᅟобновление ᅟсодержания ᅟдисциплин, ᅟинтеграция 

ᅟдисциплин ᅟпрофессиональной, ᅟпрактической, ᅟфундаментальной, ᅟподготовок; 

 обновление ᅟквалификационных ᅟтребований ᅟк ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟ(вопрос ᅟособенно 

ᅟактуален ᅟв ᅟрусле ᅟреформирования ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования); 
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 разработка ᅟи ᅟреализация ᅟинновационных ᅟформ, ᅟметодов, ᅟсредств, 

ᅟприемов ᅟи ᅟтехнологий ᅟобучения ᅟи ᅟконтроля, ᅟнаправленных ᅟна ᅟформирование 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов; 

 выбор ᅟиндивидуальных ᅟприемов, ᅟформ ᅟи ᅟспособов ᅟподачи 

ᅟучебногоматериала ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения; 

 сопровождение ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов; 

 разработка ᅟи ᅟприменение ᅟв ᅟобразовательном ᅟпроцессе 

ᅟинформационных ᅟобразовательных ᅟресурсов. 

При ᅟэтом, ᅟпочти ᅟвсе ᅟпреподаватели ᅟподчѐркивали, ᅟчто ᅟтеория ᅟи ᅟпрактика 

ᅟне ᅟобеспечивают ᅟна ᅟдолжном ᅟуровне ᅟсформированности ᅟсистемного 

ᅟвосприятиястудентами ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟиз-за ᅟкоротких ᅟсроков 

ᅟобучения ᅟи ᅟперенасыщенности ᅟучебного ᅟплана. ᅟСледствием ᅟэтого ᅟявляется 

ᅟпонимание ᅟими ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟкак ᅟотдельных, ᅟхотя ᅟи 

ᅟопределенным ᅟобразом ᅟсвязанныхмежду ᅟсобой ᅟпроцессов, ᅟнедостаточная 

ᅟсформированность ᅟу ᅟвыпускников ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟумений ᅟтворчески 

ᅟрешать ᅟпрофессиональные ᅟзадачи ᅟи ᅟпроблемные ᅟситуации ᅟв ᅟреальной 

ᅟпедагогической ᅟдействительности. 

Кроме ᅟэтого, ᅟпреподаватели ᅟиностранного ᅟязыка ᅟотмечали, ᅟчто ᅟнаиболее 

ᅟостро ᅟстоит ᅟпроблема ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку. 

ᅟПроанализировав ᅟрабочие ᅟпрограммы ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟдля 

ᅟстудентов ᅟнеязыковых ᅟспециальностей, ᅟотметим, ᅟчто ᅟколичество ᅟчасов, 

ᅟотведѐнное ᅟна ᅟизучение ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟу ᅟкаждой ᅟспециальности 

ᅟпрактически ᅟодинаковое, ᅟоно ᅟсоставляет ᅟ2 ᅟчаса ᅟв ᅟнеделю, ᅟитого ᅟ48 ᅟчасов ᅟв 

ᅟполугодие, ᅟэто ᅟнебольшое ᅟколичество ᅟчасов ᅟдля ᅟполноценного ᅟобучения ᅟписьму 

ᅟи ᅟговорению. ᅟВ ᅟтакой ᅟситуации ᅟу ᅟпреподавателя ᅟвозникает ᅟвопрос, ᅟкак ᅟв 

ᅟусловиях ᅟограниченности ᅟчасов ᅟи ᅟнасыщенности ᅟпрограммы ᅟрационально 

ᅟотобрать ᅟлексический, ᅟграмматический ᅟматериалы ᅟдля ᅟусвоения? ᅟВ ᅟсвязи ᅟс 

ᅟвышесказанным, ᅟследует ᅟотметить, ᅟчто ᅟвозникает ᅟпроблема ᅟструктурирования 

ᅟсодержания ᅟобучения ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку ᅟс ᅟучетом ᅟих 

ᅟпрофессиональной ᅟнаправленности, ᅟнеобходим ᅟпересмотр ᅟи ᅟувеличения ᅟобъема 
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ЭТАП

ᅟчасов ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟа ᅟтакже ᅟдля ᅟулучшения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟнеобходимо ᅟприменение ᅟИТОУП. 

В ᅟрезультате ᅟтестирований ᅟ(начального, ᅟтекущего, ᅟзавершающего) ᅟдвух 

ᅟконтрольных ᅟи ᅟдвух ᅟэкспериментальных ᅟгрупп ᅟбыли ᅟсоставлены ᅟдиаграммы, 

ᅟфиксирующие ᅟоценку ᅟэффективности ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения. ᅟ 

Сравнение ᅟрезультатов ᅟконстатирующего ᅟи ᅟитогового ᅟэтапов ᅟработы 

ᅟпозволяет ᅟсделать ᅟвывод ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟрезультаты ᅟв 

ᅟэкспериментальных ᅟгруппах ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟконтрольными ᅟвыше.Динамика 

ᅟпоказателей ᅟ«Практические ᅟи ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку» ᅟи 

ᅟ«Сформированность ᅟнеобходимых ᅟкомпетенций ᅟдля ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности»отчетливо ᅟотслеживаются ᅟв ᅟпредставленных ᅟграфиках. ᅟГрафики 

ᅟпо ᅟдругим ᅟпоказателям ᅟпредставлены ᅟв ᅟПриложении ᅟА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Практические ᅟи ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному 

ᅟязыку» 
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Рис. ᅟ6 ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням ᅟсформированности 

ᅟпоказателя ᅟ«Практические ᅟи ᅟтеоретические ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку» 

 

 

Рис. 7 ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Сформированность ᅟнеобходимых ᅟкомпетенций ᅟдля ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности» 
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Рис. ᅟ8 ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням ᅟсформированности 

ᅟпоказателя ᅟ«Сформированность ᅟнеобходимых ᅟкомпетенций ᅟдля ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности» 

Сравнительные ᅟданные ᅟначального ᅟи ᅟитогового ᅟзамеров ᅟпо ᅟкритериям, 

ᅟуровням ᅟи ᅟпоказателям, ᅟпредставленные ᅟв ᅟтаблице, ᅟподтверждают 

ᅟэффективность ᅟприменения ᅟИТОУП ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе ᅟпедагогического 

ᅟколледжа, ᅟв ᅟэкспериментальной ᅟгруппе ᅟпоказатели ᅟгораздо ᅟвыше, ᅟчем ᅟв 

ᅟконтрольной. 

Таблица ᅟ6 

Сравнительные ᅟданные ᅟначального ᅟи ᅟитогового ᅟзамеров 

Критерии Группы Показатели Уровни Начальный 

ᅟзамер 

Итоговы

й ᅟзамер 

Когнитивный КГ Практические ᅟи ᅟтеоретические 

ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку 

 

А 48% 29% 

В 28% 40% 

С 24% 31% 

Сформированность 

ᅟнеобходимых ᅟкомпетенций ᅟдля 

ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности 

А 52% 24% 

В 22% 43% 

С 26% 33% 

ЭГ Практические ᅟи ᅟтеоретические 

ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку 

А 50% 7% 

В 30% 41% 

С 20% 52% 

Сформированность 

ᅟнеобходимых ᅟкомпетенций ᅟдля 

А 43% 5% 

В 41% 39% 
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ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности 

С 16% 57% 

Деятельностный КГ Обладание ᅟкоммуникативными 

ᅟнавыками ᅟи ᅟтворческими 

ᅟспособностями, ᅟкультурой 

ᅟповедения 

А 43% 24% 

В 45% 45% 

С 12% 31% 

Способность ᅟк 

ᅟсамообразованию 

 

А 41% 26% 

В 38% 43% 

С 21% 31% 

ЭГ Обладание ᅟкоммуникативными 

ᅟнавыками ᅟи ᅟтворческими 

ᅟспособностями, ᅟкультурой 

ᅟповедения 

А 37% 11% 

В 43% 50% 

С 20% 39% 

Способность ᅟк 

ᅟсамообразованию 

А 45% 14% 

В 41% 61% 

 14% 25% 

Мотивационный КГ Мотивационная ᅟустановка ᅟна 

ᅟпедагогическую ᅟдеятельность 

 

А 21% 16% 

В 48% 36% 

С 31% 48% 

Наличие ᅟпознавательного ᅟи 

ᅟпрофессионального ᅟинтереса ᅟк 

ᅟдисциплине ᅟ"Иностранный 

ᅟязык" 

А 41% 26% 

В 42% 45% 

С 17% 29% 

ЭГ Мотивационная ᅟустановка ᅟна 

ᅟпедагогическую ᅟдеятельность 

 

А 27% 11% 

В 43% 23% 

С 30% 66% 

Наличие ᅟпознавательного ᅟи 

ᅟпрофессионального ᅟинтереса ᅟк 

ᅟдисциплине ᅟ"Иностранный 

ᅟязык" 

А 41% 14% 

В 48% 34% 

С 11% 52% 

Личностный КГ Способность ᅟк ᅟоцениванию 

ᅟсвоей ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения 

А 48% 45% 

В 31% 24% 

С 21% 31% 

Понимание ᅟважности ᅟвыбора 

ᅟпедагогической ᅟпрофессии 

А 31% 29% 

В 52% 54% 

С 17% 17% 

ЭГ Способность ᅟк ᅟоцениванию 

ᅟсвоей ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения 

А 41% 16% 

В 39% 41% 

С ᅟ 20% 43% 

Понимание ᅟважности ᅟвыбора 

ᅟпедагогической ᅟпрофессии 

А 27% 5% 

В 59% 61% 

С 14% 34% 

 

Для ᅟсравнения ᅟполученного ᅟрезультата ᅟс ᅟкритическим ᅟзначением 

ᅟобращаемся ᅟк ᅟтаблице ᅟкритических ᅟточек ᅟраспределения ᅟПирсона ᅟ(хи-квадрат), 

ᅟв ᅟкоторой ᅟпри ᅟуровне ᅟзначимости ᅟ0.05 ᅟиx ᅟ²0,05= ᅟ5,99. ᅟСравниваем ᅟполученное 

ᅟзначение ᅟкритерия ᅟхи-квадрат ᅟс ᅟкритическим: ᅟ5,99 ᅟ> ᅟ0,17, ᅟследовательно, 

ᅟполучаем ᅟнеравенство ᅟx²0,05>x²эмп. ᅟТаким ᅟобразом ᅟиспользуем ᅟалгоритм 
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ᅟопределения ᅟдостоверности ᅟсовпадений ᅟи ᅟразличий ᅟпредставлен ᅟна ᅟсводной 

ᅟтаблице: 

Таблица ᅟ7 

Критерии ᅟи ᅟпоказатели ᅟхи-квадрата 

Критерии Показатели  

2 ᅟ(хи-квадрат) 

Начальный 

ᅟзамер 

Итоговый 

ᅟзамер 

Когнитивный Практические ᅟи ᅟтеоретические 

ᅟзнания ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку 

 

 

0,17 

 

 

7,78 

Сформированность ᅟнеобходимых 

ᅟкомпетенций ᅟдля ᅟбудущей 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности 

 

1,48 

 

5,59 

Деятельностный Обладание ᅟкоммуникативными 

ᅟнавыками ᅟи ᅟтворческими 

ᅟспособностями, ᅟкультурой 

ᅟповедения 

 

1,13 

 

5,14 

 

Способность ᅟк ᅟсамообразованию 

 

 

1,02 

 

5,91 

Мотивационный ᅟ Мотивационная ᅟустановка ᅟна 

ᅟпедагогическую ᅟдеятельность 

 

 

1,48 

 

5,17 

 Наличие ᅟпознавательного ᅟи 

ᅟпрофессионального ᅟинтереса ᅟк 

ᅟдисциплине ᅟ"Иностранный ᅟязык" 

 

1,11 

 

7,39 

Личностный ᅟ Способность ᅟк ᅟоцениванию ᅟсвоей 

ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения 

 

1,29 

 

 

8,71 

Понимание ᅟважности ᅟвыбора 

ᅟпедагогической ᅟпрофессии 

 

1,92 

 

9,77 

 

Итоги ᅟэксперимента ᅟдоказывают, ᅟчто ᅟв ᅟпроцессе ᅟиспользования 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟв ᅟходе ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟнужно ᅟучитывать: 
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 специфику ᅟучебных ᅟдисциплин, ᅟи, ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟэтого, ᅟвыбирать 

ᅟопределенные ᅟвиды ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения, 

ᅟвыполняющие ᅟконкретные ᅟфункции, ᅟспособствующие ᅟповышению ᅟкачества 

ᅟобучения; 

 уровень ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟдля ᅟиспользования ᅟинформационных 

ᅟтехнологий, ᅟосуществления ᅟсамоконтроля ᅟи ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟна 

ᅟкомпьютере; 

 насыщенность ᅟсодержания ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟдолжна ᅟбыть ᅟумеренной, ᅟпередавая ᅟдоступную ᅟи ᅟзапоминающуюся 

ᅟинформацию. 

Таким ᅟобразом, ᅟпри ᅟсравнении ᅟтрадиционного ᅟи ᅟэкспериментального 

ᅟобучения, ᅟможно ᅟвести ᅟречь ᅟо ᅟдинамике ᅟи ᅟуспешности ᅟпоследнего ᅟпри 

ᅟобучении ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку. 

Полученные ᅟв ᅟходе ᅟэкспериментальной ᅟработы ᅟрезультаты ᅟподтверждают 

ᅟвыдвинутую ᅟгипотезу: ᅟобучение ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟорганизованное ᅟна ᅟоснове ᅟиспользования ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения, ᅟспособствует ᅟувеличению ᅟкачества ᅟусвоения ᅟзнаний, ᅟповышению 

ᅟмотивации ᅟк ᅟизучению ᅟиностранных ᅟязыков, ᅟвозрастанию ᅟвремени ᅟдля 

ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟи, ᅟсоответственно, ᅟформирование ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности, ᅟкоторое ᅟосуществляется ᅟна ᅟболее ᅟвысоком ᅟуровне. 

 

2.3 ᅟПедагогические ᅟусловия ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса (ᅟна  ᅟ 

примере изучения ᅟиностранного ᅟязыка) 

Результаты ᅟэксперимента ᅟсвидетельствуют ᅟоб ᅟэффективности 

ᅟиспользования ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟпри ᅟобучении 

ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟЦелью 

ᅟпроведенного ᅟисследования ᅟбыло ᅟвыявить ᅟи ᅟобосновать ᅟпедагогические ᅟусловия 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 
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ᅟколледже. ᅟВ ᅟдальнейшем ᅟони ᅟбыли ᅟапробированы ᅟв ᅟходе ᅟопытно-

экспериментальной ᅟработы. 

Понятие ᅟ«педагогические ᅟусловия» ᅟмногие ᅟисследователи ᅟтрактуют ᅟпо-

разному: 

 одни ᅟрассматривают ᅟих ᅟкак ᅟкомпонент ᅟпедагогической ᅟсистемы, 

ᅟотражающий ᅟсовокупность ᅟвнутренних ᅟ(обеспечивающих ᅟразвитие ᅟличностного 

ᅟаспекта ᅟсубъектов ᅟобразовательного ᅟпроцесса) ᅟи ᅟвнешних ᅟ(содействующих 

ᅟреализации ᅟпроцессуального ᅟаспекта ᅟсистемы) ᅟэлементов, ᅟобеспечивающих ᅟеѐ 

ᅟэффективное ᅟфункционирование ᅟи ᅟдальнейшее ᅟразвитие ᅟ(М.В. Зверева, 

ᅟН.В. ᅟИпполитова ᅟи ᅟдр); 

 другие ᅟпонимают ᅟкак ᅟкомплекс ᅟмер, ᅟсодержание, ᅟметоды, ᅟприемы ᅟи 

ᅟорганизационные ᅟформы ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания ᅟ(В.И. Андреев). 

В ᅟфилософском ᅟэнциклопедическом ᅟсловаре, ᅟпонятие ᅟ«условие» 

ᅟтрактуется ᅟкак ᅟто, ᅟот ᅟчего ᅟзависит ᅟнечто ᅟдругое ᅟ(обусловливаемое); 

ᅟсущественный ᅟкомпонент ᅟкомплекса ᅟобъектов ᅟ(вещей, ᅟих ᅟсостояний, 

ᅟвзаимодействий), ᅟиз ᅟналичия ᅟкоторого ᅟс ᅟнеобходимостью ᅟследует 

ᅟсуществование ᅟданного ᅟявления. 

Третьи ᅟпод ᅟпедагогическими ᅟусловиями ᅟпонимает ᅟсовокупность 

ᅟобъективных ᅟвозможностей ᅟсодержания ᅟобучения, ᅟметодов, ᅟорганизационных 

ᅟформ ᅟи ᅟматериальных ᅟвозможностей ᅟего ᅟосуществления, ᅟобеспечивающих 

ᅟуспешное ᅟрешение ᅟпоставленной ᅟзадачи ᅟ(М.А.     Федорова) ᅟ[198]. 

Опираясь ᅟна ᅟприведенные ᅟдефиниции, под ᅟпедагогическими ᅟусловиями 

ᅟбудем ᅟпонимать ᅟспособы ᅟорганизации ᅟобучения, ᅟотражающие ᅟстороны ᅟучебного 

ᅟпроцесса, ᅟреализация ᅟкоторых ᅟобеспечит ᅟэффективные ᅟдействия ᅟи 

ᅟформирование ᅟпедагогической ᅟсистемы.В ᅟто ᅟже ᅟвремя ᅟсозданные 

ᅟпедагогические ᅟусловия ᅟдолжны ᅟспособствовать ᅟдостижению ᅟоптимального 

ᅟуровня ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности, ᅟстимулируя ᅟстудентов ᅟк 

ᅟсамообразованию ᅟи ᅟих ᅟболее ᅟактивному ᅟучастию ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе, 

ᅟсвязанного ᅟс ᅟих ᅟбудущей ᅟпрофессиональной ᅟдеятельностью. 
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Выявленный ᅟв ᅟходе ᅟконстатирующего ᅟэксперимента ᅟнизкий ᅟуровень 

ᅟпрофессиональной ᅟготовности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, 

ᅟсвидетельствует ᅟо ᅟнеобходимости ᅟреализации ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе 

ᅟпедагогических ᅟусловий, ᅟобеспечивающих ᅟэффективность ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟустудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже 

ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка). 

Для ᅟобоснования ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟбудем ᅟопираться ᅟна ᅟсодержание 

ᅟи ᅟструктуру ᅟразработанной ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже 

ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса). 

Разработанная ᅟтеоретическая ᅟмодель ᅟобеспечивается ᅟᅟследующими 

ᅟпедагогическими ᅟусловиями: 

− формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению 

теоритических и практических знаний; 

− осуществление обучения на основе разработанной теоретической модели 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения; 

− применение технологического подхода к организации учебного процесса 

в условиях информатизации образования; 

− разработка и применение  в учебном процессе дидактического комплекса 

информационного обеспечения и информационной технологии обучения 

иностранному языку. 

Следует ᅟотметить, ᅟчто ᅟперечисленные ᅟᅟпедагогические ᅟусловия ᅟне 

ᅟсуществуют ᅟизолированно, ᅟа ᅟявляются ᅟчастью, ᅟразработанной ᅟтеоретической 

ᅟмодели ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности студентов 

ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа средствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟи ᅟопредеяют ᅟправильную ᅟреализацию ᅟвсех 

ᅟкомпонентов ᅟданной ᅟмодели. 
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Конкретизировать ᅟпедагогические ᅟусловияᅟнеобходимо ᅟс ᅟучетом 

ᅟпроведенной ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟпроведения 

ᅟисследования ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы 

ᅟбыли ᅟвыявлены ᅟи ᅟпроверены ᅟв ᅟходе ᅟформирующего ᅟэксперимента 

ᅟвышеперечисленные ᅟпедагогические ᅟусловия ᅟформирования ᅟпрофессиональных 

ᅟкомпетенций ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса. 

Важно ᅟотметить, ᅟчто ᅟᅟвышеперечисленные ᅟпедагогические ᅟусловия ᅟтесно 

ᅟвзаимосвязаны ᅟи ᅟдолжны ᅟприменяться ᅟв ᅟсовокупности. ᅟВ ᅟтоже ᅟвремя, ᅟследует 

ᅟподчеркнуть ᅟнеобходимость ᅟв ᅟналичии ᅟоснащения ᅟучебно-методической ᅟбазой ᅟи 

ᅟнеобходимого ᅟколичества ᅟучебных ᅟаудиторий, ᅟоборудованных ᅟспециальной 

ᅟаппаратурой ᅟи ᅟконтрольно-измерительными ᅟприборами, ᅟдостаточного 

ᅟколичества ᅟсредств ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса, ᅟобеспеченности ᅟобучающихся ᅟнеобходимым 

ᅟколичеством ᅟучебной ᅟлитературы ᅟи ᅟт. ᅟд. 

 ᅟОбоснуем ᅟуказанные ᅟусловия. ᅟОбратимся ᅟк ᅟрассмотрению ᅟпервого 

условия: формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению 

теоритических и практических знаний. 

Данное ᅟᅟпедагогическое ᅟусловие ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟвключает ᅟсовокупность ᅟположительных ᅟмотивов, 

ᅟотношений ᅟк ᅟвыбранной ᅟпрофессии ᅟ(В.А. ᅟАдольф, ᅟН.В. ᅟКарнаух, ᅟЗ.Я. ᅟЯгудина ᅟи 

ᅟдр.) ᅟи ᅟпредставлен ᅟобразовательной ᅟкомпетентностью ᅟкак ᅟпотребностью 

ᅟличности ᅟв ᅟобразовании,приобретении ᅟновых ᅟзнаний, ᅟумений ᅟи ᅟнавыков ᅟ(В.А. 

ᅟБолотов, ᅟВ.В.Сериков, ᅟС.Н. ᅟУласевич ᅟи ᅟдр.). 

В ᅟкачестве ᅟосновных ᅟмотивов, ᅟопределяющих ᅟформирование 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟпедагога, ᅟвыступили: ᅟосознанность ᅟвыбора 

ᅟпрофессии, ᅟудовлетворѐнность ᅟеѐ ᅟвыбором ᅟ(профессиональная ᅟмотивация), 

ᅟдинамика ᅟудовлетворѐнности ᅟот ᅟкурса ᅟк ᅟкурсу, ᅟположительные ᅟсоциально 

ᅟпсихологические ᅟи ᅟпсихолого-педагогические ᅟфакторы. 
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С ᅟцелью ᅟформирования ᅟу ᅟстудентов ᅟмотивации ᅟк ᅟовладению 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентностью ᅟпреподаватели ᅟиностранного ᅟязыка ᅟособое 

ᅟвнимание ᅟуделяют ᅟстимулированию ᅟих ᅟк ᅟактивному ᅟучастию ᅟв ᅟучебном 

ᅟпроцессе, ᅟформированию ᅟсубъектной ᅟпозиции ᅟв ᅟпроцессе ᅟсобственного 

ᅟпрофессионального ᅟстановления, ᅟтак ᅟкак ᅟположительная ᅟдинамика ᅟв ᅟразвитии 

ᅟмотивации ᅟстудентов ᅟвозможна ᅟтолько ᅟпри ᅟусловии ᅟединства ᅟих ᅟпроявлений. ᅟ 

В ᅟчастности, ᅟдля ᅟразвития ᅟпрофессиональной ᅟмотивации ᅟстудентов, 

ᅟповышения ᅟих ᅟвнутренней ᅟактивности ᅟв ᅟпроцессе ᅟпознавательной ᅟдеятельности, 

ᅟпреподавателям ᅟнеобходимо: ᅟ 

- привлекать ᅟстудентов ᅟк ᅟнаписанию ᅟпроектов ᅟ(возможно, ᅟна ᅟрусском 

ᅟязыке), ᅟи ᅟтворческих ᅟработ; 

- организовывать ᅟсо ᅟстудентами ᅟвстречи, ᅟбеседы, ᅟдиспуты ᅟна ᅟтемы, 

ᅟсвязанные ᅟс ᅟразличными ᅟаспектами ᅟих ᅟбудущей ᅟпедагогической ᅟдеятельности 

ᅟ(например, ᅟсотрудничество ᅟс ᅟРеймским ᅟуниверситетом, ᅟтехническим ᅟлицеем 

ᅟгорода ᅟБазея ᅟрегиона ᅟШампань-Арденн, ᅟинститутом ᅟимени ᅟИ.-В. ᅟГѐте 

ᅟ(Германия), ᅟАкадемиейСентДжонсбери ᅟ(США) ᅟи ᅟдр.); 

- помогать студентам ᅟосваивать ᅟметодики ᅟрефлексивного ᅟанализа 

ᅟсобственных ᅟдостижений ᅟнапути ᅟосвоения ᅟпрофессионального ᅟмастерства, ᅟа 

ᅟтакже ᅟв ᅟпланировании ᅟи ᅟреализации дальнейшего ᅟпроцесса ᅟпрофессионального 

ᅟсаморазвития; ᅟ 

- организовывать ᅟвстречи ᅟс ᅟиностранными ᅟпредставителями, ᅟбеседы ᅟс 

ᅟвыпускниками ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟс ᅟцелью ᅟобеспечения ᅟлучшего 

ᅟосознания ᅟбудущими ᅟучителями ᅟи ᅟвоспитателями ᅟзначимости ᅟизучения 

ᅟиностранного ᅟязыка; ᅟ 

- привлекать ᅟстудентов ᅟк ᅟразличным ᅟвидам ᅟнаучно-исследовательской 

ᅟработы, ᅟучастия ᅟв ᅟнаучно-практических ᅟконференциях ᅟдля ᅟих познавательной 

ᅟмотивации ᅟсодержательного ᅟхарактера. 

Из ᅟвышесказанного ᅟследует, ᅟчто ᅟусловие ᅟпо ᅟобеспечению ᅟустойчивой 

профессионально ᅟориентированной ᅟмотивации ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟстудентов 

ᅟв ᅟпроцессе ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟсредствами 
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ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟпри ᅟобучениии ностранным 

ᅟязыкам ᅟобеспечивает ᅟэффективное ᅟусвоение ᅟязыкового ᅟматериала. 

При ᅟэтом ᅟважное ᅟзначение ᅟимеет ᅟпостановка ᅟдидактических ᅟцелей, 

ᅟосознание ᅟкоторых ᅟобучающимися ᅟдолжно ᅟосновываться ᅟна ᅟих ᅟпонимании 

ᅟуровневого ᅟиерархического ᅟпостроения ᅟсистемы ᅟдидактических ᅟцелей ᅟв 

ᅟконтексте ᅟформирования ᅟу ᅟних ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟв ᅟрамках 

ᅟизучения ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин. ᅟГоворя ᅟо ᅟцелеполагании ᅟв 

ᅟрамках ᅟконкретных ᅟучебных ᅟзанятий, ᅟнапример, ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный 

ᅟязык» ᅟнеобходимо ᅟотметить ᅟважность ᅟправильной ᅟпроработки ᅟи ᅟпостановки 

ᅟэтой ᅟцели ᅟпреподавателем, ᅟнаряду ᅟс ᅟдидактическими ᅟи ᅟразвивающими, 

ᅟвоспитательных ᅟцелями. ᅟДля ᅟэтого ᅟнеобходимо, ᅟчтобы ᅟцели ᅟбыли ᅟточно 

ᅟописаны ᅟи ᅟимелась ᅟвозможность ᅟоценки ᅟстепени ᅟих ᅟдостижения. 

Представленное ᅟпедагогическое ᅟусловие ᅟреализовано ᅟв ᅟрамках ᅟподготовки 

ᅟи ᅟприменения ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟпри 

ᅟразработке ᅟдокументов, ᅟопределяющих ᅟметодическое ᅟобеспечение ᅟдисциплины 

ᅟ«Иностранный ᅟязык», ᅟдля ᅟкоторой ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟдекомпозицией ᅟцелевого 

ᅟкомпонента ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟцелевые ᅟустановки ᅟпроработаны ᅟна ᅟвсех 

ᅟуровнях, ᅟначиная ᅟот ᅟформулирования ᅟцелей ᅟи ᅟзадач ᅟизучения ᅟдисциплины ᅟи 

ᅟзаканчивая ᅟцелями ᅟконкретного ᅟучебного ᅟзанятия. ᅟДанные ᅟцели ᅟпрописаны ᅟв 

ᅟтехнологической ᅟкарте ᅟизучения ᅟдисциплины, ᅟони ᅟявляются ᅟпредметом 

ᅟобязательного ᅟсознательного ᅟстремления ᅟдля ᅟпреподавателей ᅟи ᅟобучающихся 

ᅟпри ᅟпроведении ᅟвсех ᅟвидов ᅟучебных ᅟзанятий ᅟи ᅟсамостоятельной ᅟподготовки 

ᅟстудентов. 

В ᅟпроцессе ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов 

ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟна ᅟпримере ᅟизучения ᅟиностранного ᅟязыка ᅟособое ᅟвнимание 

ᅟуделяется ᅟобучению ᅟс ᅟприменением ᅟдидактического ᅟкомплекса 

ᅟинформационного ᅟобеспечения. ᅟПри ᅟэтом ᅟобучение ᅟстудентов ᅟиностранному 

ᅟязыку ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟосуществляется ᅟна ᅟвсех ᅟэтапах ᅟовладения 

ᅟиностранным ᅟязыком, ᅟа ᅟтакже ᅟустной ᅟи ᅟписьменной ᅟречью: ᅟговорение, ᅟписьмо, 
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ᅟчтение, ᅟаудирование. ᅟТак ᅟкак ᅟстуденты ᅟна ᅟпервом ᅟкурсе ᅟуже ᅟвладеют ᅟзнаниями 

ᅟпо ᅟиностранному ᅟязыку, ᅟно ᅟязыковой ᅟуровень ᅟу ᅟвсех ᅟобучающихся ᅟразный, 

ᅟизучение ᅟиностранного ᅟязыка, согласно ᅟДКИО ᅟначинается ᅟс ᅟвводно-

корректирующего ᅟкурса, ᅟкоторый ᅟпозволяет ᅟвыровнить ᅟзнания ᅟстудентов. ᅟ 

Вводно-корректирующий ᅟкурс ᅟнаходится ᅟв ᅟблоке ᅟдля ᅟстудентов ᅟи 

ᅟрассчитан ᅟна ᅟобучающихся ᅟпервых ᅟкурсов ᅟи ᅟспециалистов ᅟязыковых 

ᅟспециальностей, ᅟжелающих ᅟпройти ᅟпереподготовку ᅟ(учителя ᅟдополнительного 

ᅟобразования, ᅟпедагоги ᅟв ᅟдошкольных ᅟучреждениях ᅟи ᅟт.д.). ᅟВ ᅟвводно-

коррективном ᅟкурсе ᅟсодержатся ᅟзвуки ᅟфранцузского ᅟязыка, ᅟих ᅟпроизношение ᅟи 

ᅟправила ᅟчтения. ᅟПознакомимся ᅟс ᅟосновными ᅟграмматическими ᅟправилами ᅟи 

ᅟизучим ᅟнебольшой ᅟлексический ᅟминимум 

Основной ᅟцелью ᅟвводно-коррективного ᅟкурса ᅟявляется ᅟвыработка ᅟнавыков 

ᅟчтения, ᅟписьма, ᅟа ᅟтакже ᅟформирование ᅟлексического ᅟи ᅟграмматического 

ᅟнавыков, ᅟустранение ᅟтрудностей ᅟи ᅟтипичных ᅟошибок ᅟстудентов. ᅟМетодическое 

ᅟпособие ᅟсостоит ᅟиз ᅟосновных ᅟтем: ᅟ«Знакомство», ᅟ«Семья», ᅟ«Погода», ᅟ«Жилье», 

ᅟ«Еда» ᅟи ᅟподелено ᅟна ᅟуроки, ᅟсодержит ᅟтеоретический ᅟматериал ᅟи ᅟпрактические 

ᅟупражнения, ᅟчасть ᅟкоторых ᅟнаходится ᅟв ᅟсодержании, ᅟостальная ᅟчасть ᅟв 

ᅟприложении. ᅟ 

ᅟОбучающимися должны осозновать ᅟважность ᅟизучения ᅟспециальных 

ᅟдисциплин ᅟдля ᅟуспешного ᅟосуществления ᅟими ᅟбудущей ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности. ᅟСпециальные ᅟдисциплины, ᅟизучаемые ᅟна ᅟстарших ᅟгодах 

ᅟобучения, ᅟвходят ᅟв ᅟпрофессиональный ᅟцикл ᅟструктуры ᅟОсновной 

ᅟобразовательной ᅟпрограммы. ᅟИменно ᅟпоэтому ᅟна ᅟначальном ᅟэтапе ᅟизучения 

ᅟспециальных ᅟдисциплин ᅟу ᅟобучающихся ᅟнеобходимо ᅟвыстроить ᅟчеткую 

ᅟлогическую ᅟцепочку, ᅟсвязывающую ᅟих ᅟбудущую ᅟпрофессиональную 

ᅟдеятельность ᅟс ᅟэлементами ᅟизучаемой ᅟдисциплины. 

Для ᅟэтого ᅟна ᅟпримере ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟв ᅟрамках 

ᅟреализации ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения иностранному языку 

ᅟорганизуются ᅟмероприятия ᅟ(встречи ᅟс ᅟиностранными ᅟгостями, ᅟпроведение 

ᅟсеминаров, ᅟдиспутов ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке, ᅟэкскурсии ᅟв ᅟОрловский 
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ᅟгосударственный ᅟуниверситет ᅟна ᅟкафедру ᅟиностранных ᅟязыков ᅟи ᅟт.д.), 

ᅟспособствующие ᅟповышению ᅟинтереса ᅟстудентов ᅟк ᅟизучению ᅟиностранных 

ᅟязыков ᅟи ᅟразвитию ᅟих ᅟкреативных ᅟспособностей, ᅟуже ᅟна ᅟмладших ᅟгодах 

ᅟобучения. ᅟОсознание ᅟважности ᅟизучения ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин 

ᅟпроисходит ᅟв ᅟпроцессе ᅟактивного ᅟвовлечения ᅟобучающихся ᅟв ᅟнаучную ᅟработу. ᅟ 

В ᅟдидактическом ᅟкомплексе ᅟинформационного ᅟобеспечения, ᅟв ᅟблоке ᅟдля 

ᅟстудента, ᅟс ᅟкоторым ᅟнепосредственно ᅟработают ᅟобучающиеся, ᅟпредусмотрены 

ᅟразделы, ᅟпозволяющие ᅟуже ᅟна ᅟначальном ᅟэтапе ᅟобучения ᅟвиртуально ᅟтемы ᅟна 

ᅟиностранном ᅟязыке ᅟпрофессиональной ᅟнаправленности, ᅟчто ᅟспособствует 

ᅟформированию ᅟповышенного ᅟинтереса ᅟполучения ᅟзнаний. ᅟЭто ᅟподтверждают 

ᅟданные ᅟпроведенного ᅟанкетирования ᅟи ᅟданные, ᅟполученные ᅟпри ᅟпроведении 

ᅟиндивидуальных ᅟбесед ᅟс ᅟобучающимися. ᅟВ ᅟчастности, ᅟбольшинство 

ᅟобучающихся ᅟговорят ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟрезультаты, ᅟпоказанные ᅟими ᅟпри ᅟпроведении 

ᅟитогового ᅟконтроля, ᅟнапрямую ᅟзависят ᅟот ᅟпонимания ᅟими ᅟроли ᅟдисциплины ᅟв 

ᅟобщей ᅟструктуре ᅟизучаемого ᅟучебного ᅟматериала. ᅟИ ᅟчем ᅟраньше ᅟэто ᅟпонимание 

ᅟсложится, ᅟтем ᅟпроще ᅟим ᅟпогрузиться ᅟв ᅟизучение ᅟдисциплины ᅟи ᅟтем ᅟуспешнее 

ᅟпроисходит ᅟее ᅟосвоение. 

Далее ᅟрассмотрим второе условие ᅟосуществление обучения на основе 

разработанной теоретической модели формирования профессиональной 

компетентности у студентов педагогического колледжа средствами 

информационно-технологического обеспечения. Осуществление ᅟучебного 

ᅟпроцесса ᅟна ᅟоснове ᅟразработанной ᅟтеоретической ᅟмодели, ᅟсодержательный 

ᅟкомпонент ᅟкоторой ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟсистему ᅟзнаний ᅟопрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟбудущего ᅟпедагога, ᅟв ᅟформирование ᅟкоторой ᅟвходят ᅟобщие ᅟи 

ᅟпрофессиональные ᅟкомпетенции, ᅟпозволяющие ᅟосознанно ᅟи ᅟцеленаправленно 

ᅟвыстроить ᅟвзаимосвязь ᅟпрофессионально-педагогических ᅟзнаний, ᅟумений ᅟи 

ᅟнавыков, ᅟопределяющих ᅟуспешность ᅟпрофессионально ᅟпедагогической 

ᅟдеятельности. ᅟ 
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Третье условие применение технологического подхода к организации 

учебного процесса в условиях информатизации, ᅟпри ᅟкотором ᅟосуществляется 

ᅟпроектирование ᅟразличных ᅟэтапов ᅟпроцесса ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟпредполагает 

ᅟпроектирование ᅟи ᅟконструирование ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения, 

ᅟразработку ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟучебой 

ᅟдисциплины. ᅟДанные ᅟкомпоненты ᅟИТОУП ᅟдостаточно ᅟподробно ᅟбыли 

ᅟрассмотрены ᅟранее. 

Важную роль при этом играет использование ᅟв ᅟпроцессе ᅟобучения ᅟобщих ᅟи 

ᅟпрофессиональных ᅟдисциплин ᅟинтерактивных ᅟформ, ᅟметодов ᅟи ᅟинновационных 

ᅟсредств, ᅟкоторые ᅟпредоставляют ᅟвозможность ᅟмоделировать ᅟпрофессиональные 

ᅟситуации, ᅟпри ᅟэтом ᅟих ᅟфункциональные ᅟвозможности ᅟявляются ᅟосновой ᅟдля 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов. 

Осуществление ᅟэтого ᅟпедагогического ᅟусловия ᅟпозволяет ᅟсоздать ᅟтакую 

ᅟобразовательную ᅟсреду, ᅟв ᅟкоторой ᅟстуденты ᅟзаинтересованы ᅟвыполнять 

ᅟопределенные ᅟзадания, ᅟпонимая, ᅟчто ᅟэто, ᅟнесомненно, ᅟпригодится ᅟим ᅟв 

ᅟбудущем. 

Данный ᅟпроцесс ᅟневозможен ᅟбез ᅟиспользования ᅟинтерактивных ᅟметодов 

ᅟобучения. ᅟВ.В. ᅟВоронов ᅟпредлагает ᅟв ᅟкачестве ᅟтаких ᅟобучения ᅟиспользовать 

ᅟсообщающее ᅟобучение, ᅟпроблемное ᅟобучение ᅟи ᅟпрограмированное ᅟобучение. 

ᅟСообщающее ᅟобучение ᅟприменимо ᅟпрактически ᅟв ᅟлюбой ᅟдисциплине, ᅟв ᅟтом 

ᅟчисле ᅟв ᅟиностранном ᅟязыке. ᅟБлагодаря ᅟДКИО ᅟпередаются ᅟзнания ᅟстудентам ᅟв 

ᅟготовом ᅟвиде, ᅟтак ᅟкак ᅟизложено ᅟв ᅟучебных ᅟпособиях. ᅟТо ᅟесть ᅟстудент 

ᅟвоспринимает, ᅟосмысляет, ᅟзакрепляет ᅟи ᅟприменяет ᅟна ᅟпрактике ᅟполученные 

ᅟзнания. ᅟДругими ᅟсловами, ᅟзнания ᅟсообщаются ᅟобучающимся, ᅟотсюда ᅟназвание ᅟ– 

ᅟсообщающее ᅟобучение. ᅟ 

В ᅟдидактическом ᅟкомплексе ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟ ᅟв ᅟблоке ᅟдля 

ᅟпреподавателя ᅟвыделен ᅟмодуль ᅟ«Интерактивные ᅟформы ᅟработы», ᅟв ᅟкотором 

ᅟсодержится ᅟматериал ᅟнетрадиционного ᅟпроведения ᅟзанятий ᅟпо ᅟиностранному 

ᅟязыку. 
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К ᅟним ᅟможно ᅟотнести ᅟи ᅟигровые ᅟформы ᅟпроведения ᅟзанятий, ᅟкоторые 

ᅟмогутиспользоваться ᅟкак ᅟуниверсальное ᅟсредство ᅟформирования 

ᅟпрофессиональнойкомпетентности, ᅟобеспечивающие ᅟкроме ᅟактивизации 

ᅟпознавательной ᅟдеятельности, ᅟнужную ᅟциркуляцию ᅟинформации, ᅟее ᅟосознание, 

ᅟа ᅟтакже ᅟв ᅟопределенной ᅟстепени ᅟкомпенсирующие ᅟнедостатки ᅟтрадиционного ᅟи 

ᅟиндивидуального ᅟобучения. 

На ᅟтаких ᅟзанятиях ᅟраскрываются ᅟспособности ᅟстудентов, ᅟформируются 

ᅟумения быстро ᅟдумать, ᅟанализировать, ᅟпринимать ᅟна ᅟсебя ᅟответственность. 

ᅟУчастники ᅟигровых ᅟзанятий ᅟвпроцессе ᅟимитационного ᅟмоделирования ᅟполучают 

ᅟболее ᅟконкретные ᅟзнания ᅟи ᅟбыстрее ᅟусваивают ᅟязыковой ᅟматериал. ᅟ 

Выбор ᅟтемы ᅟигрового ᅟзанятия ᅟзависит ᅟот ᅟуровня ᅟобщейподготовки 

ᅟстудентов, ᅟзнаний ᅟтеоретического ᅟматериала. ᅟВходе ᅟэкспериментальной ᅟработы, 

ᅟпри ᅟразработке ᅟ ᅟучебных, ᅟситуационных ᅟигр, ᅟучитывался ᅟуровень 

ᅟпознавательной ᅟдеятельности ᅟстудентов, ᅟа ᅟтакже ᅟпроисходило ᅟпостепенное 

ᅟусложнения ᅟуровней ᅟс ᅟодновременным ᅟповышением ᅟсамостоятельности 

ᅟстудентов ᅟвпроцессе ᅟпознавательной ᅟдеятельности, ᅟчто ᅟобусловлено ᅟразным 

ᅟподходом ᅟк ᅟформированию ᅟпроблемных ᅟситуаций ᅟв ᅟкаждом ᅟвиде ᅟдидактической 

ᅟигры. ᅟКроме ᅟэтого, ᅟсо ᅟстудентами ᅟпроводятся ᅟтакие ᅟинтерактивные ᅟформы 

ᅟзанятий, ᅟкак: ᅟмастер-класс, ᅟтест-игра, ᅟурок-проект, ᅟурок-ролевая ᅟигра, ᅟи ᅟдр. 

Постановка ᅟпроблем ᅟспособствовала ᅟвыработке ᅟу ᅟстудентов ᅟумений 

ᅟнаходить ᅟпричину ᅟимитируемого ᅟявления, ᅟто ᅟесть ᅟс ᅟпомощьюпроблемных ᅟзадач 

ᅟстимулировать ᅟпознавательную ᅟиноязычную ᅟдеятельность ᅟстудентов. 

Поэтому ᅟодним ᅟиз ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟэффективного ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟпри ᅟобучении ᅟстудентов 

ᅟиностранному ᅟязыку, ᅟмы ᅟвыделяем ᅟпрофессионально ᅟориентированноезанятие ᅟс 

ᅟиспользованиеминтерактивных ᅟформ ᅟобучения. 

К четвертому педагогичекому условию относится разработка и применение  

в учебном процессе дидактического комплекса информационного обеспечения и 

информационной технологии обучения иностранному языку. Это ᅟусловие ᅟв 

ᅟконтексте ᅟнастоящего ᅟисследования ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟосновных ᅟи ᅟнаиболее 
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ᅟважных ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟСтруктура ᅟи ᅟпринципы 

ᅟпостроения ᅟДКИО ᅟбыли ᅟрассмотрены ᅟвыше. ᅟВ ᅟто ᅟже ᅟвремя, ᅟследует 

ᅟподчеркнуть, ᅟчто ᅟ ᅟобозначенное ᅟпедагогическое ᅟусловие ᅟявляется ᅟприоритетным 

ᅟпри ᅟреализации ᅟинформационного ᅟкомпонента ᅟпредлагаемого ᅟИТОУП (на 

ᅟпримере ᅟизучении ᅟиностранного языка). ᅟРазработанная ᅟинформационная 

ᅟтехнология ᅟобучения ᅟопределяет ᅟпроцессуальную ᅟреализацию ᅟэтого 

ᅟпедагогического ᅟусловия. ᅟРезультативность ᅟвнедрения ᅟэтого ᅟпедагогического 

ᅟусловия ᅟподтверждена ᅟэкспериментально ᅟи ᅟвыражается ᅟв ᅟболее ᅟвысоком ᅟуровне 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

Кроме всего вышеперечисленного особую важность приобретает 

ᅟобеспечение ᅟвзаимосвязи ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟс ᅟсодержанием 

ᅟбудущей ᅟпедагогической ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟсредствами ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения. ᅟСогласно ᅟрезультатам ᅟопытно-

экспериментальной ᅟработы ᅟмы ᅟпришли ᅟк ᅟвыводу, ᅟчто ᅟв ᅟобучении ᅟстудентов ᅟ(на 

ᅟпримере ᅟиностранного ᅟязыка) ᅟнужно ᅟприменять ᅟзадания, ᅟспособствующие 

ᅟформированию ᅟу ᅟнихпрофессиональной ᅟкомпетентн6ости, ᅟкультуры ᅟобщения, 

ᅟумения ᅟработать ᅟв ᅟсотрудничестве, ᅟвоспитывать ᅟактивную ᅟжизненную ᅟпозицию. 

Условие ᅟобеспечение ᅟвзаимосвязи ᅟдисциплины ᅟс ᅟбудущей ᅟдеятельностью 

ᅟпозволяет ᅟстудентам ᅟпонимать ᅟсущность ᅟи ᅟсоциальную ᅟзначимость ᅟсвоей 

ᅟбудущей ᅟпрофессии, ᅟпроявлять ᅟк ᅟней ᅟустойчивый ᅟинтерес ᅟ(ОК ᅟ1.); 

ᅟорганизовывать ᅟсобственную ᅟдеятельность, ᅟопределять ᅟметоды ᅟрешения 

ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟоценивать ᅟих ᅟэффективность ᅟи ᅟкачество ᅟ(ОК ᅟ2.); 

ᅟосуществлять ᅟпоиск, ᅟанализ ᅟи ᅟоценку ᅟинформации, ᅟнеобходимой ᅟдля ᅟпостановки 

ᅟи ᅟрешения ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟпрофессионального ᅟи ᅟличностного 

ᅟразвития ᅟ(ОК ᅟ4.); ᅟсамостоятельно ᅟопределять ᅟзадачи ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟличностного ᅟразвития, ᅟзаниматься ᅟсамообразованием, ᅟосознанно ᅟпланировать 

ᅟповышение ᅟквалификации ᅟ(ОК ᅟ8.); ᅟопределять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать 
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ᅟуроки ᅟи ᅟпроводить ᅟуроки ᅟ(ПК ᅟ1.1, ᅟПК ᅟ1.2); ᅟучаствовать ᅟв ᅟисследовательской ᅟи 

ᅟпроектной ᅟдеятельности ᅟв ᅟобласти ᅟначального ᅟобщего ᅟобразования ᅟ(ПК ᅟ4.5) ᅟи 

ᅟт.д. 

Именно ᅟструктурирование ᅟучебного ᅟматериала ᅟв ᅟпределах 

ᅟпрофессионализации ᅟсодержания ᅟобразования ᅟпредполагает ᅟустановление ᅟсвязи 

ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟс ᅟпедагогической ᅟпрактикой. 

В ᅟпроцессе ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟстуденты 

ᅟучатся ᅟне ᅟтолько ᅟосуществлять ᅟотбор ᅟи ᅟкомпоновать ᅟматериал, 

дифференцировать ᅟи ᅟинтегрировать ᅟего, ᅟвыделять ᅟдидактические ᅟэлементы, ᅟно ᅟи 

ᅟоценивать ᅟсвою ᅟработу ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟцелью ᅟи ᅟзадачами ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности. 

С ᅟцелью ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв 

ᅟДКИО ᅟбыло ᅟпредложено ᅟна ᅟзанятиях ᅟвыделять ᅟфрагменты ᅟучебной ᅟинформации, 

ᅟкоторые ᅟимеют ᅟочевидную ᅟсвязь ᅟс ᅟбудущей ᅟпедагогической ᅟдеятельностью. 

Так, ᅟнапример, ᅟв ᅟкалендарно-тематическом ᅟпланировании ᅟна ᅟчетвертом 

ᅟкурсе в календарно-тематическом плане ᅟможно ᅟнаблюдать ᅟследующие ᅟтемы: 

- по ᅟспециальности ᅟ«Преподавание ᅟв ᅟначальных ᅟклассах» ᅟ(«Профессии. 

ᅟПрофессиональные ᅟкачества ᅟучителя ᅟначальных ᅟклассов», ᅟ«Выдающиеся 

ᅟпедагоги» ᅟи ᅟдр.); 

В ᅟсвязи ᅟс ᅟвышеперечисленным, ᅟпреподавателями ᅟбыли ᅟпересмотрены 

ᅟрабочие ᅟпрограммы ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟи ᅟрекомендовано 

ᅟдля ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟиспользовать 

ᅟмеждисциплинарные ᅟсвязи, ᅟв ᅟкоторых ᅟбы ᅟучитывались ᅟпонятия 

ᅟпрофессионального ᅟуровня, ᅟрассматривались ᅟвопросы, ᅟимеющие ᅟпрактическую 

ᅟзначимостьдля ᅟбудущей ᅟдеятельности. ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟнами ᅟбыло ᅟустановлено, ᅟчто ᅟвзаимосвязь теоретического и 

практического материала ᅟпредполагает: 

- выделение ᅟи ᅟпоэтапное ᅟиспользование ᅟмеждисциплинарных ᅟсвязей; 

- четкая ᅟгруппировка ᅟи ᅟсистематизация ᅟучебного ᅟматериала ᅟна 

ᅟосновеведущих ᅟмеждисциплинарных ᅟидей; ᅟ 
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- конкретизация ᅟосновных ᅟязыковых ᅟи ᅟпедагогических ᅟидей; ᅟ 

- планирование ᅟи ᅟпоэтапное ᅟосуществление ᅟсистемы ᅟмеждисциплинарных 

ᅟтем ᅟи ᅟпроектов ᅟи ᅟпрочее. 

ᅟИнтересен тот факт, что в рамках применения ИТОУП обеспечение 

ᅟинформационного ᅟвзаимодействия ᅟмежду ᅟпреподавателями, ᅟадминистрацией 

ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟи ᅟстудентами, ᅟиспользуя ᅟпри ᅟэтом ᅟлокальные ᅟсети. 

При этом ᅟосуществлятся тесная ᅟвзаимосвязь ᅟпреподавателей ᅟи ᅟстудентов, ᅟчто 

позволяет ᅟдополнительно ᅟмотивировать ᅟобучающихся ᅟк ᅟболее ᅟуспешной 

ᅟучебной ᅟдеятельности, ᅟа ᅟадминистрация может ᅟконтролировать ᅟданный ᅟпроцесс 

ᅟс ᅟпомощью ᅟлокальной ᅟсети ᅟколледжа. 

Такой ᅟопыт ᅟподтверждает ᅟэффективность ᅟприменения ᅟданного процесса. 

ᅟРеализация ᅟуказанного ᅟпедагогического ᅟусловия ᅟспособствует ᅟмобилизации 

учебных ᅟзанятий ᅟи ᅟвнеаудиторных ᅟмероприятий. ᅟЭто ᅟпредполагает ᅟсовместное 

ᅟприсутствие ᅟна ᅟучебных ᅟзанятиях ᅟкак ᅟстудентов, ᅟтак ᅟи ᅟпреподавателей, 

ᅟметодистов, ᅟзаведующих ᅟкафедрами ᅟи ᅟт.д. При ᅟэтом ᅟсразу ᅟже ᅟблагодаря 

ᅟинформационному ᅟвзаимодействию ᅟможно ᅟпровести ᅟкоррективную ᅟработу ᅟи 

ᅟустранить ᅟнедостатки ᅟобучения. 

Таким ᅟобразом, ᅟвзаимодействие ᅟстудентов, ᅟпреподавателей ᅟи 

ᅟадминистрации, ᅟнесомненно, ᅟповышает ᅟобразовательный ᅟинтерес ᅟобучающихся 

ᅟк ᅟизучению ᅟспециальных ᅟдисциплин. 

ᅟПодводя итог, необходимо отметить  проведение ᅟвсех ᅟвидов ᅟконтроля ᅟи 

ᅟпостоянное ᅟнаблюдение ᅟуровня ᅟсформированности ᅟпрофессиональной 

компетентности ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения 

ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения иностранного языка). 

В ᅟразработанной ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟприсутствует ᅟобратная ᅟсвязь, 

ᅟсоединяющая ᅟкомпоненты, ᅟкоторые ᅟопределяют ᅟуровень ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟна ᅟначальном ᅟи ᅟконечном ᅟэтапе ᅟизучения 

ᅟдисциплины. ᅟЭта ᅟобратная ᅟсвязь ᅟработает ᅟлишь ᅟведь ᅟв ᅟслучае ᅟстрогого 

ᅟсоблюдения ᅟпреподавателем ᅟпринятой ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения 

иностранному языку ᅟ. 
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Созданный ᅟДКИО ᅟпозволяет ᅟпреподавателю ᅟвыполнять ᅟпроверку ᅟи 

ᅟконтроль ᅟкачества ᅟусвоения ᅟучебного ᅟматериала ᅟна ᅟкаждом ᅟзанятии, ᅟа 

ᅟобучающимся ᅟ– ᅟвыполнять ᅟсамоконтроль ᅟи, ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟрезультатами, 

ᅟликвидировать ᅟнедостатки. ᅟПри ᅟэтом ᅟблок ᅟконтроля ᅟзнаний ᅟдоступен ᅟкак 

ᅟпреподавателю, ᅟтак ᅟи ᅟстуденту, ᅟа ᅟпри ᅟналичии ᅟлокальной ᅟсети ᅟрезультаты ᅟмогут 

ᅟотслеживаться ᅟадминистрацией, ᅟчто ᅟснимает ᅟпроблему ᅟбесконечных ᅟотчетов 

ᅟпреподавателей ᅟпредметников ᅟза ᅟполугодие. 

Среди ᅟразличных ᅟвидов ᅟконтроля, ᅟвходящих ᅟв ᅟчасти ᅟИТОУП, ᅟособо 

ᅟследует ᅟотметить ᅟтестирование. ᅟОн ᅟпозволяет ᅟс ᅟдостаточной ᅟстепенью 

ᅟдостоверности ᅟоперативно ᅟоценить ᅟуровень ᅟобученностистудентов ᅟна ᅟкаждом 

ᅟзанятии. ᅟТест ᅟнаиболее ᅟудобен ᅟкак ᅟдля ᅟобучающихся ᅟтак ᅟи ᅟдля ᅟпреподавателя. 

ᅟТак, 90 ᅟ% ᅟреспондентов ᅟобучающихся ᅟпозитивно ᅟотозвались ᅟоб ᅟэтом ᅟвиде 

ᅟконтроля, ᅟподчеркивая ᅟбыстроту ᅟпроведения ᅟи ᅟобъективность ᅟполучаемых 

ᅟрезультатов. ᅟНо ᅟтоже ᅟвремя ᅟбольшинство ᅟпреподавателей ᅟотметили 

ᅟнеобходимость ᅟорганического ᅟсочетания ᅟпедагогического ᅟтестирования ᅟ ᅟс 

ᅟтрадиционными ᅟвидами ᅟконтроля ᅟдля ᅟполучения ᅟболее ᅟполной ᅟоценки ᅟуровня 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов. 

К ᅟпримеру, ᅟпреподаватели ᅟиностранного ᅟязыка ᅟпредложили ᅟтакже 

ᅟпроводить ᅟтакие ᅟвиды ᅟконтроля ᅟкак: ᅟконтроль ᅟчтения, ᅟконтроль ᅟписьма, 

ᅟособенно ᅟактуальным ᅟявляется ᅟнаписание ᅟписьма, ᅟтрадиционные ᅟконтрольные 

ᅟработы, ᅟсодержащие ᅟлексико-грамматические ᅟупражнения. ᅟ 

Все ᅟматериалы ᅟдля ᅟконтроля ᅟзнаний ᅟпомещены ᅟв ᅟфонд ᅟоценочных ᅟсредств 

ᅟ(ФОС), ᅟа ᅟматрицы ᅟзнаний, ᅟумений ᅟи ᅟкомпетенций ᅟв ᅟкомплекс ᅟоценочных 

ᅟсредств ᅟ(КОС), ᅟнаходящихся ᅟв ᅟблоке ᅟконтроля ᅟзнаний ᅟДКИО. ᅟПрименение 

ᅟцелостного ᅟкомплекса ᅟсредств ᅟоценки ᅟрезультатов ᅟучебной ᅟдеятельности 

ᅟстудентов, ᅟявляется ᅟнеотъемлемой ᅟчастью ᅟреализации ᅟпредлагаемого 

ᅟинструментария ᅟИТОУП, ᅟпозволяет ᅟосуществлять ᅟпостоянную ᅟоценку ᅟуровня 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟна 

ᅟабсолютно ᅟвсех ᅟэтапах ᅟобучения. 
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Таким образом, ᅟв ᅟдиссертации ᅟобозначен ᅟминимальный ᅟперечень 

ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже средствами ИТОУП. ᅟОни ᅟмогут ᅟв 

ᅟдальнейшем ᅟдополняться, ᅟнаходясь ᅟв ᅟзависимости ᅟот ᅟконкретной ᅟсложившейся 

ᅟпедагогической ᅟситуации. 

Таким ᅟобразом, ᅟпрофессиональная ᅟкомпетентность студентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже состоит ᅟиз ᅟсистемы ᅟтеоретических ᅟзнаний ᅟи ᅟспособов 

ᅟих ᅟприменения ᅟв ᅟконкретных ᅟпедагогических ᅟситуациях, ᅟценностных 

ᅟориентаций, ᅟа ᅟтакже ᅟинтегративных ᅟпараметры ᅟкультуры ᅟ(речь, ᅟстилистика 

ᅟобщения, ᅟотношение ᅟк ᅟсебе ᅟи ᅟсвоей ᅟдеятельности, ᅟк ᅟсмежным ᅟобластям ᅟзнания 

ᅟи ᅟдр.). ᅟ ᅟЭто ᅟи ᅟовладение ᅟстудентами ᅟсовокупностью ᅟобщих ᅟи ᅟпрофессиональных 

ᅟкомпетенций ᅟв ᅟходе ᅟизучения ᅟспециальных ᅟдисциплин, ᅟнеобходимых ᅟдля 

ᅟуспешной ᅟпедагогической ᅟдеятельности. Выпускник ᅟпедагогического ᅟколледжа, 

ᅟобладающий ᅟопределенным ᅟуровнем ᅟсформированности ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟна ᅟстаточно ᅟвысоком ᅟуровне ᅟосуществляет ᅟпедагогическую 

ᅟдеятельность, ᅟпедагогическое ᅟобщение, ᅟдостигает ᅟстабильно ᅟвысоких 

ᅟрезультатов ᅟв ᅟразвитии ᅟи ᅟвоспитании. 

И ᅟпри ᅟвсем ᅟэтом ᅟопределенные ᅟпедагогические ᅟусловия ᅟявляются 

ᅟважнейшим ᅟкомпонентом ᅟпроцесса ᅟпрофессиональной ᅟподготовки 

ᅟобучающихся. ᅟИсполнение ᅟвыше ᅟобозначенных ᅟпедагогических ᅟусловий ᅟпри 

ᅟорганизации ᅟпедагогического ᅟпроцесса ᅟпозволит ᅟобеспечить ᅟопределенный 

ᅟуровень ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности. 

Выводы ᅟпо ᅟвторой ᅟглаве 

1. Проведенный ᅟисследование ᅟпозволил ᅟопределить ᅟпоследовательность 

ᅟдействий ᅟпри ᅟразработке ᅟи ᅟреализации ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения 

ᅟдля ᅟпреподавания ᅟспециальных ᅟдисциплин ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения иностранного 

языка). 

Так, ᅟв ᅟстрогом ᅟсоответствии ᅟс ᅟанализом ᅟпедагогической ᅟпрактики ᅟи ᅟв 

ᅟконтексте ᅟтехнологического ᅟподхода ᅟпроектирование ᅟи ᅟконструирование 

ᅟпроцесса ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв 
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ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического 

ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟпри ᅟизучении ᅟ ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный 

ᅟязык» ᅟбыло ᅟосуществлено ᅟ ᅟв ᅟследующей ᅟлогической ᅟпоследовательности: 

– определены ᅟи ᅟпоставлены ᅟдидактические ᅟцели ᅟв ᅟстрогом ᅟсоответствии ᅟс 

ᅟуровнями ᅟцелевого ᅟкомпонента ᅟразработанной ᅟтеоретической ᅟмодели; 

– определена ᅟструктура ᅟи ᅟсделан ᅟотбор ᅟсодержания ᅟучебного ᅟматериала ᅟв 

ᅟстрогом ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями, ᅟзаданными ᅟв ᅟОсновных ᅟобразовательных 

ᅟпрограммах ᅟдля ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык»; 

– осуществлено ᅟструктурирование ᅟучебного ᅟматериала ᅟс ᅟучетом ᅟзаданных 

ᅟтребований ᅟпо ᅟуровню ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности; 

2. В ᅟрамках ᅟпроводимого ᅟисследования ᅟотдельное ᅟвнимание ᅟбыло ᅟуделено 

ᅟразработке ᅟи ᅟвнедрению ᅟв ᅟобразовательный ᅟпроцесс ᅟДКИО, ᅟкоторый ᅟреализует 

ᅟинформационный ᅟкомпонент ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения 

ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

В ᅟсостав ᅟДКИО ᅟв ᅟкачестве ᅟбазовых ᅟбыли ᅟвключены ᅟследующие ᅟосновные 

ᅟкомпонгенты: ᅟинформационно-справочная ᅟсистема ᅟи ᅟбаза ᅟмежпредметных 

ᅟсвязей, ᅟметодические ᅟматериалы ᅟдля ᅟпроведения ᅟзанятий, ᅟнормативные 

ᅟдокументы, ᅟэлектронная ᅟбиблиотека ᅟдисциплины, ᅟконтрольно-оценочный ᅟблок, 

ᅟаудио-видео ᅟматериалы ᅟпо ᅟдисциплине, ᅟметодическая ᅟкопилка ᅟзанятий 

ᅟпреподавателей, ᅟруководство ᅟпользователя ᅟи ᅟт.д. 

С ᅟучетом ᅟвыявленных ᅟтрудностей ᅟпри ᅟразработке ᅟДКИО ᅟпредлагаемый 

ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟсделан ᅟв ᅟвиде ᅟуниверсальной ᅟпрограммной ᅟоболочки, ᅟ 

ᅟпозволяющей ᅟв ᅟкороткие ᅟсроки ᅟнаполнять ᅟее ᅟинформационным ᅟи ᅟучебно-

справочным ᅟматериалом ᅟв ᅟстрогом ᅟсоответствии ᅟс ᅟзаданными ᅟтребованиями. 

Положительные ᅟрезультаты ᅟприменения ᅟДКИО ᅟв ᅟрамках ᅟразработанной 

ᅟинформационной ᅟтехнологии ᅟобучения ᅟпозволяет ᅟделать ᅟвывод ᅟо 

ᅟперспективности ᅟпредложенных ᅟнаучно-методических ᅟподходов ᅟк 

ᅟпроектированию ᅟи ᅟконструированию ᅟИТОУП ᅟдля ᅟспециальных ᅟдисциплин, 

ᅟизучаемых ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 
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3. Результаты ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы ᅟподтвердили 

ᅟцелесообразность ᅟпредлагаемых ᅟв ᅟисследовании ᅟподходов ᅟк ᅟинформационно-

технологическому ᅟобеспечению ᅟпроцесса ᅟформирования ᅟпрофессиональных 

ᅟкомпетенций ᅟу ᅟбудущих ᅟспециалистов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

Проведенная ᅟопытно-экспериментальная ᅟработа ᅟпозволила ᅟапробировать 

ᅟразработанную ᅟтеоретическую ᅟмодель, ᅟпо ᅟее ᅟрезультатам ᅟбыла ᅟпроизведена 

ᅟколичественная ᅟи ᅟкачественная ᅟоценка ᅟуровня ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟобучающихся. ᅟИсследование ᅟполученных 

ᅟрезультатов ᅟпоказывает, ᅟчто ᅟреализация ᅟтеоретической ᅟмодели ᅟна ᅟпрактике 

ᅟпозволила ᅟполучить ᅟболее ᅟвысокий ᅟуровень ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов, ᅟчем ᅟпри ᅟорганизации ᅟобучения 

ᅟпо ᅟтрадиционной ᅟметодике. ᅟ 

4. Проведенная ᅟопытно-экспериментальная ᅟработа ᅟпозволила ᅟпроверить ᅟи 

ᅟподтвердить ᅟвыявленные ᅟпедагогические ᅟусловия ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟобучающихся ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения 

иностранного языка иностранного языка) 

5. Педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности студентов в педагогическом колледже средствами 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса: 

− формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению 

теоритических и практических знаний; 

− осуществление обучения на основе разработанной теоретической модели 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения; 

− применение технологического подхода к организации учебного процесса 

в условиях информатизации образования; 

− разработка и применение  в учебном процессе дидактического комплекса 

информационного обеспечения и информационной технологии обучения 

иностранному языку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федеральный ᅟгосударственный ᅟобразовательный ᅟстандарт ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟпредусматривает ᅟреализацию 

ᅟкомпетентностного ᅟподхода ᅟк ᅟсодержанию ᅟпедагогического ᅟобразования ᅟдля 

ᅟполучения ᅟглавного ᅟрезультата ᅟ ᅟовладение ᅟстудентами ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентностью. ᅟОсновополагающим ᅟдля ᅟкачественного ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟпри 

ᅟизучении ᅟиностранного ᅟязыка ᅟсчитаем ᅟприменение ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса. ᅟ 

Использование ᅟИТОУП ᅟобусловливает ᅟструктуру ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟ– ᅟна ᅟоснове ᅟучета ᅟзакономерностей ᅟпознавательного 

ᅟпроцесса ᅟстудентов ᅟи ᅟлогики ᅟих ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟ– ᅟвводом 

ᅟфедеральных ᅟгосударственных ᅟобразовательных ᅟстандартов ᅟсреднего 

ᅟпрофессионального ᅟобразования;систематизацией ᅟучебной ᅟинформации ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟпрофессиональной ᅟзначимостью;качественной ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовкой ᅟучителей ᅟв ᅟусловиях ᅟпедагогического ᅟколледжа; ᅟразработкой ᅟновых 

ᅟобразовательных ᅟмоделей, ᅟреализацией ᅟсоответствующих ᅟпедагогических 

ᅟусловий, ᅟпредполагающих ᅟприменение ᅟсовременных ᅟинформационных ᅟсредств, 

ᅟметодов ᅟобучения. ᅟРазработка ᅟи ᅟвнедрение ᅟновых ᅟобразовательных ᅟтехнологий 

ᅟв ᅟучебном ᅟпроцессе ᅟявились ᅟосновой ᅟгипотезы ᅟисследования ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовки ᅟбудущих ᅟучителей ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже, ᅟкоторую ᅟправомерно 

ᅟрассматривать ᅟкак ᅟпроцесс ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу 

ᅟстудентов.Гипотеза ᅟисследованиясостоялав ᅟпредположении ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟуровень 

ᅟсформированности ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟпри ᅟизучении 

ᅟиностранного ᅟязыка ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟбудет ᅟповышен, ᅟесли: 

– ᅟраскрыть ᅟсущность ᅟи ᅟсодержание ᅟИТОУП применительно ᅟк ᅟпроцессу 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического 

ᅟколледжа; 
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– ᅟразработать ᅟтеоретическую ᅟмодель ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟу ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟ(на 

ᅟпримере изучения ᅟиностранного ᅟязыка); 

– ᅟразработать ᅟи ᅟвнедрить ᅟв ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟпрофессиональной 

ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟинформационную ᅟтехнологию 

ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟи ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного 

ᅟобеспечения по ᅟдисциплине ᅟ«Иностранный ᅟязык»; 

– ᅟопределить ᅟкритерии, ᅟпоказатели ᅟи ᅟуровни ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности уу студентов ᅟᅟпедагогического ᅟколледжа 

ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟ(на ᅟпримере изучения ᅟиностранного ᅟязыка); 

– реализовать ᅟкомплекс ᅟпедагогических ᅟусловий, ᅟобеспечивающих 

ᅟэффективность ᅟреализации ᅟмодели ᅟовладения ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентностью ᅟстудентами ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами 

ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса. 

Таким ᅟобразом, ᅟрезультаты ᅟанализа ᅟи ᅟопытно-экспериментальной ᅟработы 

ᅟпо ᅟпроблеме ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟстудентов 

ᅟпедагогического ᅟколледжа ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения 

ᅟиностранного ᅟязыка) ᅟпозволили ᅟсформулировать ᅟтеоретические ᅟвыводы. 

Как ᅟпоказывает ᅟпроведенное ᅟисследование ᅟприменение ᅟИТОУП ᅟпри 

ᅟобучении ᅟстудентов ᅟиностранному ᅟязыку, ᅟво-первых, ᅟповышает ᅟмотивацию ᅟк 

ᅟобучению, ᅟблаготворно ᅟвлияет ᅟна ᅟусвоение ᅟязыкового ᅟматериала, ᅟпри ᅟэтом, 

ᅟучебная ᅟинформация ᅟсистематизируется ᅟв ᅟодном ᅟдидактическом ᅟкомплексе 

ᅟинформационного ᅟобеспечения, ᅟрасширяя ᅟинформационное ᅟпространство ᅟи 

ᅟизбавляя ᅟпреподавателей, ᅟстудентов, ᅟадминистрацию ᅟот ᅟбольшого ᅟскопления 

ᅟбумажных ᅟносителей. 

Во-вторых, ᅟв ᅟходе ᅟтеоретического ᅟанализа ᅟпроблемы ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа 

ᅟсформулировано ᅟпонятие ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения 
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ᅟобучения ᅟиностранному ᅟязыку ᅟстудентов, ᅟпредставляющее ᅟсобой ᅟсовокупность 

ᅟиспользуемых ᅟпреподавателями ᅟдидактических ᅟи ᅟпрограммных ᅟсредств. 

Кроме ᅟэтого, ᅟобоснована ᅟпедагогическая ᅟсущность ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟстудентов ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟпри 

ᅟобучении ᅟиностранному ᅟязыку, ᅟкоторая ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟпроцесс 

ᅟвзаимодействия ᅟпреподавателя ᅟи ᅟстудента с ᅟпомощью ᅟинформационной ᅟи 

ᅟтехнологической ᅟсоставляющих, ᅟна ᅟоснове ᅟинформационной ᅟтехнологии. ᅟ 

Информационная ᅟсоставляющая ᅟреализует ᅟсодержание ᅟобучения 

ᅟиностранному ᅟязыку ᅟс ᅟпомощью ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного 

ᅟобеспечения, ᅟв ᅟсостав ᅟкоторого включены ᅟследующие ᅟосновные ᅟэлементы: 

ᅟинформационно-справочная ᅟсистема, ᅟбаза ᅟмежпредметных ᅟсвязей, ᅟметодические 

ᅟматериалы ᅟдля ᅟпроведения ᅟзанятий, ᅟнормативные ᅟдокументы, ᅟэлектронная 

ᅟбиблиотека ᅟдисциплины, ᅟконтрольно-оценочный ᅟблок, ᅟаудио-видео ᅟматериалы 

ᅟпо ᅟдисциплине, ᅟматериалы ᅟдля ᅟпрактических ᅟзанятий ᅟи ᅟсамостоятельных ᅟработ, 

ᅟавторские ᅟработы ᅟпреподавателей ᅟи ᅟобучающихся. 

С ᅟучетом ᅟвыявленных ᅟтрудностей ᅟпри ᅟразработке ᅟДКИО ᅟпредлагаемый 

ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟвыполнен ᅟв ᅟвиде ᅟуниверсальной ᅟпрограммной 

ᅟоболочки, ᅟпозволяющей ᅟв ᅟкороткие ᅟсроки ᅟнаполнять ᅟее ᅟинформационным ᅟи 

ᅟучебно-справочным ᅟматериалом ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟзаданными ᅟтребованиями. 

Положительные ᅟрезультаты ᅟприменения ᅟДКИО ᅟв ᅟрамках ᅟразработанной 

ᅟтехнологии ᅟобучения иностранному языку ᅟпозволяют ᅟсделать ᅟвывод ᅟо 

ᅟперспективности ᅟпредложенных ᅟнаучно-методических ᅟподходов ᅟк 

ᅟпроектированию ᅟи ᅟконструированию ᅟИТОУП ᅟдля ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный 

ᅟязык» ᅟи ᅟдругих ᅟдисциплин, ᅟизучаемых ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. 

Систематизирована ᅟструктура ᅟпроцесса ᅟформирования ᅟпрофессиональной 

ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟпри ᅟобучении ᅟиностранному 

ᅟязыку, ᅟпредполагающая ᅟчетко ᅟсформулированные ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟобъекта ᅟи 

ᅟсубъекта, ᅟвыявленные ᅟфункции, ᅟзакономерности, ᅟпротиворечия, ᅟпринципы, 

ᅟиспользование ᅟметодов, ᅟсредств, ᅟформ ᅟреализации ᅟв ᅟэлектронном ᅟвиде. 
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В-третьих, ᅟразработана ᅟи ᅟопытным ᅟпутем ᅟпроверена ᅟпедагогическая 

ᅟмодель ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв 

ᅟпедагогическом ᅟколледже ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟ(на ᅟпримере ᅟизучения 

ᅟиностранного ᅟязыка), ᅟпредставляющая ᅟсобой ᅟсовокупность ᅟвзаимосвязанных 

ᅟкомпонентов, ᅟкоторая ᅟпозволяет ᅟописать ᅟпроцесс ᅟформирования 

ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций ᅟу ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже. ᅟ 

Теоретическая ᅟмодель ᅟпозволяет ᅟна ᅟоснове ᅟкомплекса ᅟтребований 

ᅟосуществить ᅟначальную ᅟдиагностику, ᅟпостановку ᅟцелей, ᅟопределение 

ᅟсодержательно-процессуального ᅟаппарата ᅟи ᅟпроверку ᅟна ᅟвыходе ᅟсоответствие 

ᅟрезультатов ᅟначальным ᅟусловиям. 

Применение ᅟи ᅟреализацию ᅟразработанной ᅟмодели ᅟцелесообразно 

ᅟосуществлять ᅟпосредством ᅟспроектированной ᅟинформационной ᅟтехнологии 

ᅟобучения иностранному языку, ᅟрассматриваемой ᅟкак ᅟполноценный 

ᅟдидактический ᅟпроцесс, ᅟосуществляемый ᅟс ᅟучетом ᅟтребований ᅟруководящих 

ᅟдокументов ᅟи ᅟособенностей ᅟпреподаваемой ᅟспециальной ᅟдисциплины 

ᅟ«Иностранный ᅟязык» ᅟс ᅟприменением ᅟразработанных ᅟсредств ᅟинформационно-

технологического ᅟобеспечения ᅟи ᅟпозволяющей ᅟгарантированно ᅟдостигать 

ᅟконечного ᅟрезультата ᅟв ᅟвиде ᅟтребуемого ᅟуровня ᅟсформированности 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟу ᅟобучающихся. 

Определены ᅟследующие ᅟкритерии, ᅟуровни ᅟи ᅟпоказатели: 

Личностный критерий дает возможность определить важные для 

профессиональной деятельности индивидуально-психологические качества и 

способности личности. 

С помощью мотивационного критерия можно оценить сформированность 

мотивов изучения дисциплин, мотивы будущей педагогической деятельности.  

Когнитивный критерий позволяет оценить сформированность 

теоретических и практических знаний.  

Деятельностный критерий дает возможность определить уровень 

сформированности умений и навыков использования полученных знаний для 

решения профессиональных задач, способность студентов к самообразованию.  
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В-четвертых, ᅟвыявлены ᅟи ᅟэкспериментально ᅟобоснованы ᅟосновные ᅟпути 

ᅟформирования ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности ᅟстудентов ᅟв ᅟпедагогическом 

ᅟколледже ᅟсредствами ᅟИТОУП ᅟна ᅟ        примере изучения ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟкоторые 

ᅟпредполагают: 

− формулирование и постановка целей, обеспечивающих устойчивую 

профессионально-ориентированную мотивацию у студентов к усвоению 

теоритических и практических знаний; 

− осуществление обучения на основе разработанной теоретической модели 

формирования профессиональной компетентности у студентов педагогического 

колледжа средствами информационно-технологического обеспечения; 

− применение технологического подхода к организации учебного процесса 

в условиях информатизации образования; 

− разработка и применение  в учебном процессе дидактического комплекса 

информационного обеспечения и информационной технологии обучения 

иностранному языку. 

В ᅟцелях ᅟдальнейшего ᅟповышения ᅟэффективности ᅟформирования 

ᅟпрофессиональной ᅟкомпетентности у ᅟстудентов ᅟпедагогического ᅟколледжа 

ᅟсредствами ᅟинформационно-технологического ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса 

ᅟрекомендуется: 

- разработать ᅟтиповые ᅟтребования ᅟк ᅟинформационно-технологическому 

ᅟобеспечению ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟпедагогическом ᅟколледже; 

- рекомендовать ᅟдля ᅟпроведения ᅟзанятий ᅟс ᅟиспользованием 

ᅟинформационных ᅟтехнологий ᅟприменение ᅟдидактического ᅟкомплекса 

ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык»; 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ССУЗ – ᅟсредне-специальное ᅟучебное ᅟзаведение 

ПК –профессиональные ᅟкомпетенции 

ОК – ᅟобщекультурные ᅟкомпетенции 

ИТО – ᅟинформационная ᅟтехнология ᅟобучения 

ИТОУП – ᅟинформационно-технологическое ᅟобеспечение ᅟучебного 

ᅟпроцесса 

ДКИО – ᅟдидактический ᅟкомплекс ᅟинформационного ᅟобеспечения 

КГ – ᅟконтрольная ᅟгруппа 

ЭГ – ᅟэкспериментальная ᅟгруппа 

ФОС – ᅟфонд ᅟоценочных ᅟсредств 

ППССЗ  ᅟпрограмма ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟ 

ПС –преподавательский ᅟсостав 

СД – ᅟспециальные ᅟдисциплины 

ПМ 

УМК 

– ᅟпрофессиональный ᅟмодуль 

– ᅟучебно-методический ᅟкомплекс 

ФГОС 

ᅟСПО 

– ᅟфедеральный ᅟгосударственный ᅟобразовательный ᅟстандарт 

ᅟсреднего ᅟпрофессионального ᅟобразования 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ᅟА 

Модель ᅟпостроения ᅟдидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного 

ᅟобеспечения ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык» 

 

Дидактический комплекс информационного обеспечения дисциплины 

«Иностранный язык» (французский)

Блок преподавателя
Информационный 

блок
Блок контроля Блок студента

 Нормативные 

документы

Словарь 

Дополнительные 

материалы

Интерактивные формы 

работы

Контроль

Методические 

рекомендации и 

пособия

Лекции

Конспекты

Календарно-

тематические планы

Памятки

Контроль

Лингвострановедение

Практикум

Обучение устной речи

Обучение письменной 

речи

Темы

Лексические единицы 

по темам

Учебник

Фонды оценочных 

средств

Паспорта Компексов 

оценочных средств 

Паспорта компетенций 

Фонда оценочных 

средств

Паспорта компетенций 

по иностранному языку

Критерии оценки

Обучающий курс

Аудиоматериалы

Видеоматериалы

Стихи

Песни

Пословицы, поговорки 

и скороговорки

Презентации

Сценарии

Учебники и пособия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ᅟБ 

Диаграммы ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟпо ᅟуровням ᅟсформированности 

ᅟпоказателей ᅟв ᅟходе ᅟконстатирующего ᅟи ᅟитогового ᅟэтапов ᅟ 
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Рис. ᅟ9. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Обладание ᅟкоммуникативными ᅟнавыками ᅟи ᅟтворческими 

ᅟспособностями, ᅟкультурой ᅟповедения» 
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Рис. ᅟ10. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Обладание ᅟкоммуникативными ᅟнавыками ᅟи ᅟтворческими 

ᅟспособностями, ᅟкультурой ᅟповедения» 

 

Рис. ᅟ11. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Способность ᅟк ᅟсамообразованию» 

31%

43%

26%

25%

61%

14%

С (высокий)

В (средний)

А (низкий)

ИТОГОВЫЙ ЭТАП

экспериментальная группа контрольная группа

 

Рис. ᅟ12. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Способность ᅟк ᅟсамообразованию» 
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КОНСТАТИРУЮЩИЙ  ЭТАП

 
Рис.13 ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Мотивационная ᅟустановка ᅟна ᅟпедагогическую ᅟдеятельность» 
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ИТОГОВЫЙ ЭТАП

экспериментальная группа контрольная группа

 
Рис. ᅟ14 ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Мотивационная ᅟустановка ᅟна ᅟпедагогическую ᅟдеятельность» 
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Рис. ᅟ15. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Наличие ᅟпознавательного ᅟи ᅟпрофессионального ᅟинтереса ᅟк 

ᅟдисциплине ᅟ«Иностранный ᅟязык»» 
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Рис. ᅟ16. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Наличие ᅟпознавательного ᅟи ᅟпрофессионального ᅟинтереса ᅟк 

ᅟдисциплине ᅟ«Иностранный ᅟязык»» 
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Рис. ᅟ17. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Способность ᅟк ᅟоцениванию ᅟсвоей ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения» 
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Рис. ᅟ18. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟитоговом ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Способность ᅟк ᅟоцениванию ᅟсвоей ᅟдеятельности ᅟв ᅟпроцессе 

ᅟобучения» 
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Рис. ᅟ19. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Понимание ᅟважности ᅟвыбора ᅟпедагогической ᅟпрофессии 
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Рис. ᅟ20. ᅟДиаграмма ᅟраспределения ᅟстудентов ᅟна ᅟконстатирующем ᅟэтапе ᅟпо ᅟуровням 

ᅟсформированности ᅟпоказателя ᅟ«Понимание ᅟважности ᅟвыбора ᅟпедагогической ᅟпрофессии» 
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АННОТАЦИЯ 
 

В ᅟданном ᅟруководстве ᅟпредставлена ᅟпрограммная ᅟдокументация 

ᅟ«дидактического ᅟкомплекса ᅟинформационного ᅟобеспечения ᅟпо 

ᅟфранцузскому ᅟязыку ᅟ―DKIO_FRANCE‖». ᅟПрограммная ᅟдокументация ᅟППО 

ᅟвключает: 

– ᅟтребования ᅟк ᅟаппаратным ᅟи ᅟпрограммным ᅟсредствам; 

– ᅟсхему ᅟалгоритма ᅟфункционирования ᅟППО; 

– ᅟруководство ᅟпользователя; 

– ᅟконтрольный ᅟпример; 

ППО ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟпрограмму ᅟс ᅟприятным ᅟинтерфейсом ᅟи 

ᅟпомогает ᅟпреподавателю ᅟв ᅟпроведении ᅟсеминара. ᅟППО ᅟпредназначено: 

 для ᅟзагрузки ᅟтем, ᅟвопросов ᅟи ᅟсообщений ᅟсеминаров, ᅟиз ᅟтипового 

ᅟфайла ᅟформата ᅟxml; 

 вывод ᅟна ᅟэкран ᅟструктурированного ᅟплана ᅟпроведения ᅟсеминара. 

ППО ᅟфункционирует ᅟв ᅟоперационной ᅟсистеме ᅟMicrosoftWindowsXP, 

ᅟ7,8,10. ᅟППО ᅟвыполнено ᅟна ᅟязыке ᅟпрограммирования ᅟC++ ᅟв 

ᅟинтегрированной ᅟсреде ᅟразработки ᅟEmbarcaderoRADStudio ᅟ2010. ᅟОбщий 

ᅟобъем ᅟППО ᅟсоставляет ᅟ8 ᅟМб. 

ППО ᅟприменяется ᅟна ᅟкафедре ᅟобщих ᅟи ᅟгуманитарных ᅟдисциплин 

ᅟБПОУ ᅟОО ᅟ"Мезенский ᅟпедагогический ᅟколледж" 
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ТРЕБОВАНИЯ ᅟК ᅟАППАРАТНЫМ ᅟСРЕДСТВАМ 
 

ПЭВМ, ᅟна ᅟкоторой ᅟпредполагается ᅟиспользование ᅟППО, ᅟдолжна ᅟбыть 

ᅟIBM-совместимой. ᅟАппаратная ᅟконфигурация ᅟПЭВМ ᅟдолжна 

ᅟпредусматривать ᅟналичие ᅟсистемной ᅟплаты ᅟлюбого ᅟформ-фактора, 

ᅟподдерживающей ᅟустановку ᅟи ᅟподключение ᅟследующих ᅟкомпонентов: 

 процессор ᅟс ᅟчастотой ᅟне ᅟменее ᅟ1 ᅟГГц; 

 оперативная ᅟпамять ᅟобъемом ᅟне ᅟменее ᅟ512 ᅟМб; 

 накопитель ᅟна ᅟжестком ᅟмагнитном ᅟдиске ᅟобъемом ᅟне ᅟменее ᅟ512 

ᅟМб; 

 видеокарта ᅟс ᅟпамятью ᅟне ᅟменее ᅟ256 ᅟМб; 

 устройства ᅟввода ᅟи ᅟвывода ᅟинформации: ᅟклавиатура, ᅟмышь, 

ᅟмонитор. 

Требуемое ᅟсвободное ᅟпространство ᅟучитывает ᅟобъем ᅟне ᅟтолько 

ᅟсамого ᅟППО, ᅟно ᅟобъем ᅟпамяти, ᅟнеобходимый ᅟдля ᅟустановки ᅟи 

ᅟэффективного ᅟфункционирования ᅟтребуемого ᅟпрограммного ᅟобеспечения. 

Параметры ᅟтехнических ᅟсредств ᅟдолжны ᅟсоответствовать ᅟих 

ᅟпаспортным ᅟ(формулярным) ᅟданным. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ᅟК ᅟПРОГРАММНЫМ ᅟСРЕДСТВАМ 

 

Для ᅟкорректного ᅟфункционирования ᅟППО ᅟна ᅟПЭВМ ᅟдолжны ᅟбыть 

ᅟустановлены ᅟследующие ᅟпрограммные ᅟпродукты: 

– ᅟоперационная ᅟсистема ᅟсемейства ᅟMicrosoftWindows 

ᅟ(MicrosoftWindows ᅟXP/7 ᅟи ᅟвыше); 

– ᅟтекстовый ᅟредактор ᅟтипа ᅟ«Блокнот». 

 

ТРЕБОВАНИЯ ᅟК ᅟПЕРСОНАЛУ 

 

Персонал, ᅟработающий ᅟс ᅟППО, ᅟдолжен ᅟвладеть ᅟзнаниями ᅟи ᅟумениями 

ᅟработы ᅟна ᅟПЭВМ ᅟс ᅟОС ᅟсемейства ᅟMicrosoftWindows, ᅟа ᅟтакже ᅟдолжен 

ᅟизучить ᅟнастоящее ᅟруководство. 

 

СХЕМА ᅟАЛГОРИТМА 

 

В ᅟсоответствии ᅟс ᅟГОСТ ᅟ19.701-90 ᅟалгоритм ᅟфункционирования ᅟППО 

ᅟпредставлен ᅟграфическим ᅟспособом ᅟв ᅟвиде ᅟсхемы ᅟалгоритма ᅟ(Рисунок ᅟ1). 
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Начало

Вывод на экран необходимой 
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Выбор необходимого 

блока пользователя

 
 

 

Рисунок ᅟ1 ᅟ– ᅟСхема ᅟалгоритма 

 



РУКОВОДСТВО ᅟПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Блоки ᅟстудента, ᅟконтроля ᅟи ᅟинформационный ᅟблок 

Запуск ᅟППО ᅟосуществляется ᅟпутем ᅟактивизации ᅟисполняемого ᅟфайла ᅟ" 

ᅟDKIO_FRANCE.exe" ᅟиз ᅟпроводника ᅟоперационной ᅟсистемы ᅟWindows. ᅟПри 

ᅟзапуске ᅟППО ᅟна ᅟэкране ᅟпоявляется ᅟглавное ᅟокно ᅟпрограммы ᅟ(Рисунок ᅟ2). 

 

 
 

Рисунок ᅟ2 ᅟ– ᅟГлавное ᅟокно ᅟпрограммы 

 

Выбирается ᅟопределенный ᅟблок ᅟвзаимодействия ᅟпростым ᅟнажатие. 

 

 
Рисунок ᅟ3 ᅟ– ᅟОкно ᅟвзаимодействия ᅟс ᅟдокументацией 

На ᅟэкран ᅟвыведется ᅟформа ᅟс ᅟвстроенными ᅟмодулями ᅟдля ᅟстудента, ᅟпри 

ᅟвзаимодействии ᅟс ᅟкоторыми, ᅟпользователю ᅟбудут ᅟпредставлена ᅟнеобходимая 

ᅟдокументация. ᅟ 
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Нажатием ᅟна ᅟнеобходимую ᅟдокументацию ᅟона ᅟоткроется ᅟи ᅟбудет ᅟдоступна 

ᅟпользователю ᅟдля ᅟсохранения ᅟна ᅟкомпьютер. 

 

Для ᅟблока ᅟпреподавателя 

 

Запуск ᅟППО ᅟосуществляется ᅟпутем ᅟактивизации ᅟисполняемого ᅟфайла ᅟ" 

ᅟDKIO_FRANCE.exe" ᅟиз ᅟпроводника ᅟоперационной ᅟсистемы ᅟWindows. ᅟПри 

ᅟзапуске ᅟППО ᅟна ᅟэкране ᅟпоявляется ᅟглавное ᅟокно ᅟпрограммы ᅟ(Рисунок ᅟ2). 

Выбирается ᅟблок ᅟпреподавателя ᅟвзаимодействия ᅟпростым ᅟнажатием. 

 
Рисунок ᅟ4 ᅟ– ᅟГлавное ᅟокно ᅟпрограммы 

Производится ᅟавторизация ᅟпреподавателя ᅟпо ᅟлогину ᅟи ᅟпаролю ᅟ(логин ᅟи 

ᅟпароль ᅟузнайте ᅟу ᅟадминистратора). ᅟ 

Дальнейшее ᅟвзаимодействие ᅟаналогично ᅟпредыдущему ᅟпункту. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ᅟПРИМЕР 
 

1. ᅟЗапустить ᅟна ᅟвыполнение ᅟППО ᅟпутем ᅟактивизации ᅟисполняемого ᅟфайла 

ᅟ"DKIO_FRANCE.exe". ᅟПри ᅟэтом ᅟоткроется ᅟглавное ᅟокно ᅟпрограммы ᅟ(Рисунок 

ᅟ2). 

2. ᅟВыбираем ᅟблок ᅟпреподавателя ᅟ. 

3. ᅟПроходим ᅟавторизацию ᅟпользователя ᅟ 

 4. ᅟЗагружается ᅟблок ᅟвзаимодействия ᅟс ᅟдокументацией. 

 

 
 

Рисунок ᅟ5 ᅟ– ᅟОкно ᅟс ᅟдокументацией 

 

 

 

 

 5. ᅟВыберем ᅟнеобходимый ᅟмодуль ᅟс ᅟнеобходимой ᅟдокументацией. 
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Рисунок ᅟ6 ᅟ–Окно ᅟс ᅟдокументацией 
 

 6. ᅟНажимем ᅟна ᅟнеобходимую ᅟнам ᅟдокументацию 

 

 
 

Рисунок ᅟ7 ᅟ–Загрузка ᅟвыбранной ᅟдокументации 
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1. ПАСПОРТ ᅟРАБОЧЕЙ ᅟПРОГРАММЫ ᅟУЧЕБНОЙ ᅟДИСЦИПЛИНЫ 

ᅟОГСЭ.04. ᅟИНОСТРАННЫЙ ᅟЯЗЫК ᅟ(ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

1.1. Область ᅟприменения ᅟпрограммы 

 

Рабочая ᅟпрограмма ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟявляется ᅟчастью ᅟпрограммы 

ᅟподготовки ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена ᅟпо ᅟспециальности ᅟ44.02.02 

ᅟПреподавание ᅟв ᅟначальных ᅟклассах. 

Рабочая ᅟпрограмма ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык 

ᅟ(французский)» ᅟможет ᅟбыть ᅟиспользована ᅟпрофессиональными 

ᅟобразовательными ᅟорганизациями. 

 

1.2. Место ᅟдисциплины ᅟв ᅟструктурепрограммы ᅟподготовки ᅟспециалистов 

ᅟсреднего ᅟзвена:обязательная ᅟчасть ᅟучебных ᅟциклов ᅟППССЗ, ᅟобщий 

ᅟгуманитарный ᅟи ᅟсоциально-экономический ᅟучебный ᅟцикл. 

 

1.3. Цели ᅟи ᅟзадачи ᅟдисциплины, ᅟтребования ᅟк ᅟрезультатам ᅟосвоения 

ᅟдисциплины: 

 

Рабочая ᅟ ᅟпрограмма ᅟдисциплины ᅟ«Иностранный ᅟязык ᅟ(французский)» 

ᅟориентирована ᅟна ᅟдостижение ᅟследующих ᅟцелей: 

дальнейшее ᅟразвитие ᅟиноязычной ᅟкоммуникативной ᅟкомпетенции 

ᅟ(речевой, ᅟязыковой, ᅟсоциокультурной, ᅟкомпенсаторной, ᅟучебно-познавательной): 

речевая ᅟкомпетенция ᅟ- ᅟсовершенствование ᅟкоммуникативных ᅟумений ᅟв 

ᅟчетырех ᅟосновных ᅟвидах ᅟречевой ᅟдеятельности ᅟ(говорении, ᅟаудировании, ᅟчтении 

ᅟи ᅟписьме); ᅟумений ᅟпланировать ᅟсвое ᅟречевое ᅟи ᅟнеречевое ᅟповедение; 

языковая ᅟкомпетенция ᅟ- ᅟовладение ᅟновыми ᅟязыковыми ᅟсредствами ᅟв 

ᅟсоответствии ᅟс ᅟотобранными ᅟтемами ᅟи ᅟсферами ᅟобщения: ᅟувеличение ᅟобъема 

ᅟиспользуемых ᅟлексических ᅟединиц; ᅟразвитие ᅟнавыков ᅟоперирования ᅟязыковыми 

ᅟединицами ᅟв ᅟкоммуникативных ᅟцелях; 

социокультурная ᅟкомпетенция ᅟ- ᅟувеличение ᅟобъема ᅟзнаний ᅟо 

ᅟсоциокультурной ᅟспецифике ᅟстран ᅟизучаемого ᅟязыка, ᅟсовершенствование 

ᅟумений ᅟстроить ᅟсвое ᅟречевое ᅟи ᅟнеречевое ᅟповедение ᅟадекватно ᅟэтой ᅟспецифике, 

ᅟформирование ᅟумений ᅟвыделять ᅟобщее ᅟи ᅟспецифическое ᅟв ᅟкультуре ᅟродной 

ᅟстраны ᅟи ᅟстраны ᅟизучаемого ᅟязыка; 

компенсаторная ᅟкомпетенция ᅟ- ᅟдальнейшее ᅟразвитие ᅟумений 

ᅟобъясняться ᅟв ᅟусловиях ᅟдефицита ᅟязыковых ᅟсредств ᅟпри ᅟполучении ᅟи ᅟпередаче 

ᅟиноязычной ᅟинформации; 

учебно-познавательная ᅟкомпетенция ᅟ- ᅟразвитие ᅟобщих ᅟи ᅟспециальных 

ᅟучебных ᅟумений, ᅟпозволяющих ᅟсовершенствовать ᅟучебную ᅟдеятельность ᅟпо 

ᅟовладению ᅟиностранным ᅟязыком, ᅟудовлетворять ᅟс ᅟего ᅟпомощью ᅟпознавательные 

ᅟинтересы ᅟв ᅟдругих ᅟобластях ᅟзнания; 
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развитие ᅟи ᅟвоспитание ᅟспособности ᅟи ᅟготовности ᅟк ᅟсамостоятельному ᅟи 

ᅟнепрерывному ᅟизучению ᅟиностранного ᅟязыка, ᅟдальнейшему ᅟсамообразованию ᅟс 

ᅟего ᅟпомощью, ᅟиспользованию ᅟиностранного ᅟязыка ᅟв ᅟдругих ᅟобластях ᅟзнаний; 

ᅟспособности ᅟк ᅟсамооценке ᅟчерез ᅟнаблюдение ᅟза ᅟсобственной ᅟречью ᅟна ᅟродном ᅟи 

ᅟиностранном ᅟязыках; ᅟличностному ᅟсамоопределению ᅟв ᅟотношении ᅟбудущей 

ᅟпрофессии; ᅟсоциальная ᅟадаптация; ᅟформирование ᅟкачеств ᅟгражданина ᅟи 

ᅟпатриота. 

 

В ᅟрезультате ᅟосвоения ᅟдисциплины ᅟобучающийся ᅟдолжен ᅟуметь: 

В ᅟобласти ᅟговорения: 

У1 ᅟвести ᅟдиалог ᅟ(диалог-расспрос, ᅟдиалог-побуждение ᅟк ᅟдействию, ᅟэтикетный 

ᅟдиалог) ᅟв ᅟситуациях ᅟнеофициального ᅟобщения ᅟв ᅟбытовой, ᅟсоциокультурной ᅟи 

ᅟучебно-трудовой ᅟсферах; 

У2 ᅟрассказывать ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟизученной ᅟтематикой ᅟпрочитанных/прослушанных 

ᅟтекстов; ᅟ 

В ᅟобласти ᅟаудирования: 

У3 ᅟпонимать ᅟобщий ᅟсмысл ᅟвысказывания ᅟна ᅟизучаемом ᅟиностранном ᅟязыке ᅟв 

ᅟразличных ᅟситуациях ᅟобщения; 

У4 ᅟпонимать ᅟосновное ᅟсодержание ᅟаудиотекстов ᅟна ᅟтемы, ᅟпредлагаемые ᅟв 

ᅟрамках ᅟкурса; 

В ᅟобласти ᅟчтения: 

У5 ᅟчитать ᅟтексты ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке, ᅟиспользуя ᅟосновные ᅟвиды ᅟчтения 

ᅟ(ознакомительное, ᅟизучающее, ᅟпросмотровое/поисковое) ᅟв ᅟзависимости ᅟот 

ᅟкоммуникативной ᅟзадачи; 

 

В ᅟобласти ᅟписьма 

У6 ᅟзаполнять ᅟразличные ᅟвиды ᅟанкет, ᅟсообщать ᅟсведения ᅟо ᅟсебе ᅟв ᅟформе, 

ᅟпринятой ᅟв ᅟстране/странах ᅟизучаемого ᅟязыка; ᅟиспользовать ᅟприобретенные 

ᅟзнания ᅟи ᅟумения ᅟв ᅟповседневной ᅟжизни. 

 

В ᅟрезультате ᅟосвоения ᅟдисциплины ᅟобучающийся ᅟдолжензнать: 

 

З1 ᅟзначения ᅟновых ᅟлексических ᅟединиц, ᅟсвязанных ᅟс ᅟтематикой ᅟданного ᅟэтапа ᅟи 

ᅟс ᅟсоответствующими ᅟситуациями ᅟобщения; 

З2 ᅟязыковой ᅟматериал, ᅟобслуживающий ᅟситуации ᅟобщения ᅟв ᅟрамках ᅟизучаемых 

ᅟтем; 

З3 ᅟзначения ᅟглагольных ᅟформ, ᅟсредства ᅟи ᅟспособы ᅟпобуждения ᅟк ᅟдействию; 

З4 ᅟлингвострановедческую, ᅟстрановедческую ᅟи ᅟсоциокультурную ᅟинформацию, 

ᅟрасширенную ᅟза ᅟсчет ᅟновой ᅟтематики ᅟи ᅟпроблематики ᅟречевого ᅟобщения; 

З5 ᅟречевые ᅟобразцы, ᅟпостроенные ᅟна ᅟязыковом ᅟматериале ᅟповседневного ᅟ 

ᅟобщения. 
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Результатом ᅟосвоения ᅟпрограммы ᅟявляется ᅟовладение ᅟобучающимися 

ᅟобщими ᅟи ᅟпрофессиональными ᅟкомпетенциями 

ОК ᅟ4 

Осуществлять ᅟпоиск, ᅟанализ ᅟи ᅟоценку ᅟинформации, ᅟнеобходимой 

ᅟдля ᅟпостановки ᅟи ᅟрешения ᅟзадач, ᅟпрофессионального ᅟи ᅟличностного 

ᅟразвития. 

ОК ᅟ6 
Работать ᅟв ᅟколлективе ᅟи ᅟкоманде, ᅟвзаимодействовать ᅟс 

ᅟруководством, ᅟколлегами ᅟи ᅟсоциальными ᅟпартнерами. 

ОК ᅟ8. 

Самостоятельно ᅟопределять ᅟзадачи ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟличностного ᅟразвития, ᅟзаниматься ᅟсамообразованием, ᅟосознанно 

ᅟпланировать ᅟповышение ᅟквалификации. 

ПК ᅟ1.1. 
Планировать ᅟмероприятия, ᅟнаправленные ᅟна ᅟукрепление ᅟздоровья 

ᅟребенка ᅟи ᅟего ᅟфизическое ᅟразвитие. 

ПК ᅟ1.2. Проводить ᅟрежимные ᅟмоменты ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟвозрастом. 

ПК ᅟ2.1. 
Планировать ᅟразличные ᅟвиды ᅟдеятельности ᅟи ᅟобщения ᅟдетей ᅟв 

ᅟтечение ᅟдня. 

ПК ᅟ2.2. 
Организовывать ᅟразличные ᅟигры ᅟс ᅟдетьми ᅟраннего ᅟи ᅟдошкольного 

ᅟвозраста. 

ПК ᅟ3.2. Проводить ᅟзанятия ᅟс ᅟдетьми ᅟдошкольного ᅟвозраста. 

ПК ᅟ3.3.  ᅟПроводить ᅟвнеклассные ᅟмероприятия. 

ПК ᅟ3.5. Определять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать ᅟработу ᅟс ᅟродителями. 

ПК ᅟ3.6. 
Обеспечивать ᅟвзаимодействие ᅟс ᅟродителями ᅟучащихся ᅟпри ᅟрешении 

ᅟзадач ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания. 

ПК ᅟ4.2. Создавать ᅟв ᅟкабинете ᅟпредметно-развивающую ᅟсреду. 

ПК ᅟ4.3. 

Систематизировать ᅟи ᅟоценивать ᅟпедагогический ᅟопыт ᅟи 

ᅟобразовательные ᅟтехнологии ᅟв ᅟобласти ᅟдошкольного ᅟобразования ᅟна 

ᅟоснове ᅟизучения ᅟпрофессиональной ᅟлитературы, ᅟсамоанализа ᅟи 

ᅟанализа ᅟдеятельности ᅟдругих ᅟпедагогов. 

 

1.4. ᅟКоличество ᅟчасов ᅟна ᅟосвоение ᅟпрограммы ᅟучебной 

ᅟдисциплины:«Иностранный ᅟязык ᅟ(французский)» 

максимальная ᅟучебная ᅟнагрузка ᅟобучающегося ᅟ– ᅟ254 ᅟчаса, ᅟв ᅟтом ᅟчисле: 

обязательная ᅟаудиторная ᅟучебная ᅟнагрузка ᅟобучающегося ᅟ– ᅟ204 ᅟчаса; 

самостоятельная ᅟработа ᅟобучающегося– ᅟ50 ᅟчасов. 

 

 

2. ᅟСТРУКТУРА ᅟИ ᅟСОДЕРЖАНИЕ ᅟУЧЕБНОЙ ᅟДИСЦИПЛИНЫ 

ᅟ«ИНОСТРАННЫЙ ᅟЯЗЫК ᅟ(ФРАНЦУЗСКИЙ)» 

 

2.1. ᅟОбъем ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟи ᅟвиды ᅟучебной ᅟработы 

 

Вид ᅟучебной ᅟработы Объем ᅟчасов 

Максимальная ᅟучебная ᅟнагрузка ᅟ(всего) 254 

Обязательная ᅟаудиторная ᅟучебная ᅟнагрузка 

ᅟ(всего) ᅟ 

204 
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в ᅟтом ᅟчисле:  

 ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟпрактические ᅟзанятия ᅟ,из ᅟних 201 

 ᅟконтрольные ᅟработы 3 

Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающегося ᅟ(всего) 50 

Промежуточная ᅟаттестация ᅟв ᅟформедифференцированного ᅟзачета ᅟ- ᅟ4, ᅟ6,8 

ᅟсеместры 

2.2. ᅟТематический ᅟплан ᅟи ᅟсодержание ᅟучебной ᅟдисциплины 

ᅟ«Иностранный ᅟязык ᅟ(французский)» 
Наиме

нование 

ᅟразделов ᅟи 

ᅟтем 

Содержание ᅟучебного ᅟматериала, ᅟсамостоятельная 

ᅟработа ᅟобучающихся 

Объем 

ᅟчасов 

У

рове

нь 

ᅟосво

ения 

1 2 3 4 

Раздел ᅟ1. Описание ᅟчеловека. ᅟВнешность, ᅟобразование, ᅟличные 

ᅟкачества, ᅟрод ᅟзанятий, ᅟдолжность. 

18 1 

Тема ᅟ1.1 Содержание ᅟучебного ᅟматериала 8 

1 Описание ᅟчеловека.  

Практические ᅟзанятия 8 

 
Контрольные ᅟработы  

Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ1.2 Содержание ᅟучебного ᅟматериала 10 

2 Внешность, ᅟобразование, ᅟличные ᅟкачества, 

ᅟрод ᅟзанятий, ᅟдолжность. 

 

   

Практические ᅟзанятия 10 

Контрольные ᅟработы - 

Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ2. Семейные ᅟотношения. ᅟДомашние ᅟобязанности. 18 

Тема ᅟ2.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

1 Семейные ᅟотношения. ᅟДомашние 

ᅟобязанности. 
8 

1,3 

Практические ᅟзанятия 8 

 
Контрольные ᅟработы - 

Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ2.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 
1 ᅟОписание ᅟусловий ᅟжизни, ᅟучебного ᅟзаведения, ᅟздание, 

ᅟобстановка. 

10 

  Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ3. Хобби, ᅟдосуг. ᅟ ᅟ 18 

1,2,3 

Тема ᅟ3.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟХобби. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

 
Тема ᅟ3.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟДосуг. 10 

 Практические ᅟзанятия 9 

 Контрольные ᅟработы 1 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2  

Раздел ᅟ4. 
Магазины, ᅟсовершение ᅟпокупок. ᅟТрадиции ᅟпитания, 

ᅟспособы ᅟприготовления ᅟпищи. 

18 

1,3 

Тема ᅟ4.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  
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 1 ᅟ ᅟМагазины, ᅟсовершение ᅟпокупок. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2  

Тема ᅟ4.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 1 ᅟ ᅟТрадиции ᅟпитания, ᅟспособы ᅟприготовления ᅟпищи. 10 

 Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ5. Здоровье. ᅟЗдоровый ᅟобраз ᅟжизни. 18 

1 

Тема ᅟ5.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟ ᅟЗдоровье. 10 

 Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ5.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 1 ᅟ ᅟЗдоровый ᅟобраз ᅟжизни. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ6. Экскурсии ᅟи ᅟпутешествия. 18 

1,2,3 

Тема ᅟ6.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟ ᅟПутешествия. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ6.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 1 ᅟ ᅟЭкскурсии. 10 

 Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ7. 
Россия, ᅟее ᅟнациональные ᅟсимволы, ᅟгосударственное 

ᅟустройство. ᅟГеографическое ᅟположение. 

18 

1 

Тема ᅟ7.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 
1 ᅟ ᅟРоссия, ᅟее ᅟнациональные ᅟсимволы, ᅟгосударственное 

ᅟустройство. 

10 

 Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ7.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 1 ᅟ ᅟГеографическое ᅟположение. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ8. 

Франкоговорящие ᅟстраны: ᅟнациональные ᅟсимволы, 

ᅟгосударственное ᅟустройство. ᅟГеографическое ᅟположение, 

ᅟклимат, ᅟфлора ᅟи ᅟфауна, ᅟдостопримечательности. 

18 

1

,3 

Тема ᅟ8.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 
1 ᅟ ᅟФранкоговорящие ᅟстраны: ᅟнациональные ᅟсимволы, 

ᅟгосударственное ᅟустройство. 

8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ8.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 
1 ᅟ ᅟГеографическое ᅟположение, ᅟклимат, ᅟфлора ᅟи ᅟфауна, 

ᅟдостопримечательности. 

10 

 Практические ᅟзанятия 9 

 Контрольные ᅟработы 1 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ9. Искусство ᅟи ᅟкультура ᅟРоссии ᅟи ᅟФранции. ᅟОбычаи ᅟи 18 1,2,3 
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ᅟтрадиции ᅟРоссии ᅟи ᅟФранции. 

Тема ᅟ9.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟ ᅟИскусство ᅟи ᅟкультура ᅟРоссии ᅟи ᅟФранции. 10 

 Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ9.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 
 1 ᅟ ᅟОбычаи ᅟи ᅟтрадиции ᅟРоссии ᅟи ᅟФранции. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ10. Система ᅟобразования. ᅟУчѐба. ᅟКолледж. ᅟ 18 

1,2,3 Тема ᅟ10.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟ ᅟСистема ᅟобразования. 10 

 Практические ᅟзанятия 10  

 Контрольные ᅟработы -  

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2  

Тема ᅟ10.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 1 ᅟ ᅟУчѐба. ᅟКолледж. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ11. 
Профессии, ᅟобучение ᅟдетей ᅟв ᅟначальной ᅟшколе. ᅟ 

ᅟПрофессиональные ᅟкачества ᅟучителя ᅟначальных ᅟклассов. 

18 

1 

Тема ᅟ11.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟ ᅟПрофессии, ᅟобучение ᅟдетей ᅟв ᅟначальной ᅟшколе. 10 

 Практические ᅟзанятия 10 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Тема ᅟ11.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 

 
1 ᅟ ᅟПрофессиональные ᅟкачества ᅟучителя ᅟначальных 

ᅟклассов. 

8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 2 

Раздел ᅟ12. 
Начальная ᅟшкола ᅟ ᅟво ᅟФранции ᅟи ᅟРоссии. ᅟВоспитание 

ᅟили ᅟобразование. 

12 

1,2,3 

Тема ᅟ12.1. Содержание ᅟучебного ᅟматериала  

 1 ᅟ ᅟНачальная ᅟшкола ᅟ ᅟво ᅟФранции ᅟи ᅟРоссии. 8 

 Практические ᅟзанятия 8 

 Контрольные ᅟработы - 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 3 

Тема ᅟ12.2. Содержание ᅟучебного ᅟматериала.  

 

 1 ᅟ ᅟВоспитание ᅟили ᅟобразование. 4 

 Практические ᅟзанятия 3 

 Контрольные ᅟработы 1 

 Самостоятельная ᅟработа ᅟобучающихся 3 

ВСЕГО 204  

 

Для ᅟхарактеристики ᅟуровня ᅟосвоения ᅟучебного ᅟматериала ᅟиспользуются ᅟследующие 

ᅟобозначения: 

1 ᅟ– ᅟознакомительный ᅟ(узнавание ᅟранее ᅟизученных ᅟобъектов, ᅟсвойств); ᅟ 

2 ᅟ– ᅟрепродуктивный ᅟ(выполнение ᅟдеятельности ᅟпо ᅟобразцу, ᅟинструкции ᅟили ᅟпод 

ᅟруководством); 

3 ᅟ– ᅟпродуктивный ᅟ(планирование ᅟи ᅟсамостоятельное ᅟвыполнение ᅟдеятельности, ᅟрешение 

ᅟпроблемных ᅟзадач). 
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Темы ᅟпроектов. 

  

1. Мое ᅟхобби. 

2. Французская ᅟкухня. 

3. В ᅟздоровом ᅟтеле ᅟ– ᅟздоровый ᅟдух! 

4. Экскурсии ᅟпо ᅟПарижу. 

5. Национальные ᅟсимволы ᅟФранции. 

6. Обычаи ᅟфранцузов. 

7. Традиции ᅟфранцузских ᅟрегионов. 

8. Профессия ᅟучителя ᅟначальной ᅟшколы ᅟво ᅟФранции. 

9. Образование ᅟво ᅟФранции. 

10. Мой ᅟдосуг. 

 

3. ᅟУСЛОВИЯ ᅟРЕАЛИЗАЦИИ ᅟПРОГРАММЫ ᅟУЧЕБНОЙ 

ᅟДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация ᅟпрограммы ᅟдисциплины ᅟтребует ᅟналичия ᅟучебных ᅟкабинетов ᅟпо ᅟИЯ. 

Оборудование ᅟучебного ᅟкабинета: 

• посадочные ᅟместа ᅟпо ᅟколичеству ᅟобучающихся; 

• рабочее ᅟместо ᅟпреподавателя; 

• учебно-методический ᅟкомплекс ᅟпо ᅟпредмету; 

• географические ᅟи ᅟадминистративные ᅟкарты ᅟстран ᅟизучаемого ᅟязыка; 

• грамматические ᅟтаблицы; 

• раздаточный ᅟматериал, ᅟситуативные ᅟи ᅟсюжетные ᅟкартинки ᅟпо ᅟлексическим 

ᅟтемам; ᅟ 

• рефераты, ᅟтворческие ᅟработы, ᅟпроекты ᅟи ᅟпрезентации ᅟстудентов ᅟпо 

ᅟизучаемым ᅟлексическим ᅟи ᅟстрановедческим ᅟтемам. 

 

Технические ᅟсредства ᅟобучения: 

 ᅟКомпьютер. 

 

3.2. ᅟИНФОРМАЦИОННОЕ ᅟОБЕСПЕЧЕНИЕ ᅟОБУЧЕНИЯ 

Перечень ᅟрекомендуемых ᅟучебных ᅟизданий, ᅟИнтернет-ресурсов, 

ᅟдополнительной ᅟлитературы 

Основные ᅟисточники: ᅟ 

1. Иванченко, ᅟА.И. ᅟ ᅟГрамматика ᅟфранцузского ᅟязыка ᅟв ᅟупражнениях: ᅟ400 

ᅟупражнений ᅟс ᅟключами ᅟи ᅟкомментариями/ ᅟА.И. ᅟИванченко. ᅟ– ᅟ2-е ᅟизд, ᅟиспр. ᅟи 

ᅟдоп.– ᅟСПб.:КАРО. ᅟ2014 ᅟ– ᅟ352 ᅟстр. 

2. Иванченко ᅟА.И. ᅟФранцузский ᅟязык. ᅟПовседневное ᅟобщение. ᅟПрактика 

ᅟустной ᅟречи. ᅟ– ᅟСПб.:КАРО. ᅟ2011 ᅟ– ᅟ376 ᅟстр. 
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3. Французский ᅟязык: ᅟ6 ᅟи ᅟ7 ᅟгоды ᅟобучения. ᅟБазовый ᅟуровень. ᅟ10-11 ᅟкл.: 

ᅟучебник/В.Н. ᅟШацких, ᅟЛ.В. ᅟБабина, ᅟЛ.Ю. ᅟДенискина, ᅟИ.Н. ᅟКузнецова. ᅟ– ᅟ2-е ᅟизд. 

ᅟСтереотип. ᅟ– ᅟМ.: ᅟ2015. ᅟ– ᅟ319 ᅟс. 

4. Харитонова, ᅟИ.В., ᅟБеляева, ᅟЕ.Е. ᅟФранцузский ᅟязык: ᅟбазовый ᅟкурс: 

ᅟУчебник. ᅟМ.:Прометей. ᅟ2013. ᅟ- ᅟ406 ᅟстр. 

5. Glaud, ᅟL. ᅟGrammaire ᅟessentielle ᅟdu ᅟfrançaisА1-А2. ᅟLes ᅟÉditions ᅟDidier, 

ᅟParis, ᅟ2015. 

6. Himber, ᅟC., ᅟPoletti, ᅟM. ᅟMéthode ᅟde ᅟfrançais ᅟA1. ᅟHachette ᅟlivre ᅟ- ᅟ2011. 

7. Miquel, ᅟC. ᅟVocabulaire ᅟprogressif ᅟdu ᅟfrançais. ᅟ2-e ᅟédition. ᅟCLE ᅟInternational. 

ᅟ2010. 

8. Roeche, ᅟR., ᅟRolle, ᅟR. ᅟ"La ᅟFrance ᅟdu ᅟquotidienne" ᅟB1/B2. ᅟ2010. 

 

Дополнительные ᅟисточники: ᅟ 

1. Арутюнова ᅟЖ.М. ᅟПутешествие ᅟв ᅟстрану ᅟчтения. ᅟУчебное ᅟпособие ᅟпо 

ᅟфранцузскому ᅟязыку ᅟдля ᅟразвития ᅟнавыков ᅟчтения ᅟи ᅟустной ᅟречи ᅟ(для 

ᅟначинающих). ᅟ– ᅟМ.: ᅟНВИ ᅟТЕЗАУРУС, ᅟ2000 ᅟг. ᅟ– ᅟ160 ᅟс. 

2. Басманова ᅟА.Г., ᅟТарасова ᅟА.Н. ᅟФранцузская ᅟграмматика: ᅟСборник 

ᅟупражнений. ᅟВ ᅟ2-х ᅟчастях. ᅟЧ ᅟ2. ᅟСинтаксис. ᅟ- ᅟМ.: ᅟПросвещение, ᅟ1998, ᅟ- ᅟ384 ᅟс. 

3. Дубанова ᅟМ.В. ᅟЭкзамен? ᅟЭто ᅟтак ᅟпросто…: ᅟУчеб. ᅟпособие. ᅟ– ᅟСПб.: 

ᅟКАРО, ᅟ2001. ᅟ– ᅟ216 ᅟс. 

4. Иванченко ᅟА.И.Французские ᅟпословицы ᅟи ᅟих ᅟрусские ᅟаналоги. ᅟ– ᅟСПб. 

ᅟКАРО, ᅟ2004 ᅟг. ᅟ– ᅟ128 ᅟс. 

5. Ивлиева ᅟИ.В., ᅟПодрезова ᅟК.Н. ᅟФр. ᅟязык: ᅟУч. ᅟПособие ᅟдля ᅟср. ᅟспец. ᅟуч. 

ᅟзаведений. ᅟР. ᅟн ᅟ/ ᅟД.: ᅟРеникс, ᅟ2002, ᅟ- ᅟ352 ᅟс. 

6. Ильина ᅟТ.П., ᅟКудрявцева ᅟН.Б. ᅟФранцузская ᅟграмматика: ᅟСборник 

ᅟупражнений. ᅟ– ᅟМ.: ᅟПросвещение, ᅟ2000. ᅟ– ᅟ140 ᅟс. 

7. Озерова ᅟМ. ᅟВ. ᅟУчебно-методическое ᅟпособие ᅟпо ᅟфранцузскому ᅟязыку. 

8. Пассов ᅟЕ.И., ᅟШацких ᅟВ.Н. ᅟФранцузская ᅟграмматика? ᅟНет ᅟпроблем: ᅟУчеб. 

ᅟпособие. ᅟ– ᅟМ.: ᅟ«Ин. ᅟязык»., ᅟ2001, ᅟ- ᅟ264 ᅟс. 

9. Потушанская, ᅟЛ.Л. ᅟЮдина, ᅟИ.А., ᅟ ᅟШкунаева, ᅟИ.Д. ᅟ ᅟПрактический ᅟкурс 

ᅟфранцузского ᅟязыка. ᅟ- ᅟ9-е ᅟиздание ᅟстереотипное ᅟИРТА ᅟРИНТ, ᅟМосква ᅟ- ᅟ2008. 

10. Шипилова, ᅟЕ. ᅟФранцузский ᅟязык ᅟдля ᅟначинающих ᅟза ᅟ7 ᅟуроков. ᅟУчебный 

ᅟкурс. ᅟ- ᅟ2011. 

11. J. ᅟGirardet. ᅟPanorama. ᅟMéthode ᅟde ᅟfrançais 

12. Randanne ᅟF. ᅟFrançais ᅟavec ᅟ ᅟ300 ᅟactivités. 

13. Stolz ᅟC. ᅟGrammaire ᅟdu ᅟcollège. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.lepointdufle.net/ 

2. http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/ 

3. https://www.fransksprog.dk/ 

4. http://www.bonjourdefrance.com/ 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/
https://www.fransksprog.dk/
http://www.bonjourdefrance.com/
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5. http://www.studyfrench.ru/test/ 

6. http://www.study-languages-online.com/ru/fr/ 

7. http://www.tapis.com.au/ 

8. http://laprofdefle.blogspot.ru/ 

4. ᅟКОНТРОЛЬ ᅟИ ᅟОЦЕНКА ᅟРЕЗУЛЬТАТОВ ᅟОСВОЕНИЯ ᅟУЧЕБНОЙ 

ᅟДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль ᅟи ᅟоценка ᅟрезультатов ᅟосвоения ᅟдисциплины ᅟосуществляется 

ᅟпреподавателем ᅟв ᅟпроцессе ᅟпроведения ᅟпрактических ᅟзанятий ᅟи ᅟписьменных 

ᅟработ ᅟв ᅟформе ᅟ ᅟтестирования, ᅟа ᅟтакже ᅟвыполнения ᅟобучающимися 

ᅟиндивидуальных ᅟзаданий, ᅟпроектов, ᅟисследований. 

 

Результаты ᅟобучения 

(освоенные ᅟумения, ᅟ 

усвоенные ᅟзнания) 

Формы ᅟи ᅟметоды ᅟконтроля ᅟи 

ᅟоценки ᅟрезультатов ᅟобучения ᅟ 

говорение 

У1 ᅟумение ᅟвести ᅟдиалог ᅟ(диалог-

расспрос, ᅟдиалог-побуждение ᅟк 

ᅟдействию,) ᅟв ᅟситуациях 

ᅟнеофициального ᅟобщения ᅟв 

ᅟбытовой, ᅟсоциокультурной ᅟи 

ᅟучебно-трудовой ᅟсферах; 

У2 ᅟумение ᅟсоставлять ᅟнебольшой ᅟ 

ᅟрассказ ᅟв ᅟсвязи ᅟс ᅟизученной 

ᅟтематикой; 

аудирование 

У3 ᅟпонимать ᅟобщий ᅟсмысл 

ᅟвысказывания ᅟна ᅟизучаемом 

ᅟиностранном ᅟязыке ᅟв ᅟразличных 

ᅟситуациях ᅟобщения; 

У ᅟ4 ᅟпонимать ᅟосновное 

ᅟсодержание ᅟаудиотекстов ᅟна ᅟтемы, 

ᅟпредлагаемые ᅟв ᅟрамках ᅟкурса; 

чтение 

У5 ᅟчитать ᅟтексты ᅟна ᅟиностранном 

ᅟязыке, ᅟиспользуя ᅟосновные ᅟвиды 

ᅟчтения ᅟ(ознакомительное, 

 

Работа ᅟс ᅟдиалогом-образцом, 

ᅟсоставление ᅟдиалогов ᅟпо ᅟаналогии, 

ᅟработа ᅟс ᅟкарточками-опорами ᅟдля 

ᅟсоставления ᅟдиалога ᅟпо ᅟзаданной 

ᅟситуации ᅟобщения. 

 

Составление ᅟплана ᅟк ᅟтексту. 

 

 

Контроль ᅟпонимания ᅟпрослушанного 

ᅟтекста. 

Заполнение ᅟбланков, ᅟтаблиц, ᅟсхем ᅟна 

ᅟоснове ᅟпрослушанной ᅟинформации. 

 

Составление ᅟплана, ᅟ ᅟответы ᅟна 

ᅟвопросы ᅟпо ᅟ ᅟпроблематике 

ᅟпрочитанных ᅟтекстов, ᅟзаполнение 

ᅟтаблиц, ᅟсхем ᅟна ᅟоснове 

ᅟпрочитанного. 

 

 

 

 

Заполнение ᅟбланков, ᅟформуляров, 

ᅟанкетных ᅟданных. ᅟ 

http://www.studyfrench.ru/test/
http://www.study-languages-online.com/ru/fr/
http://www.tapis.com.au/
http://laprofdefle.blogspot.ru/
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ᅟизучающее, ᅟпросмотро-

вое/поисковое) ᅟв ᅟзависимости ᅟот 

ᅟкоммуникативной ᅟзадачи; 

письменная ᅟречь 

 

У6 ᅟзаполнять ᅟразличные ᅟвиды 

ᅟанкет, ᅟсообщать ᅟсведения ᅟо ᅟсебе ᅟв 

ᅟформе, ᅟпринятой ᅟв ᅟстране/странах 

ᅟизучаемого ᅟязыка; ᅟиспользовать 

ᅟприобретенные ᅟзнания ᅟи ᅟумения ᅟв 

ᅟпрактической ᅟи ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности, ᅟповседневной 

ᅟжизни. 

 

 

З1 ᅟзначения ᅟновых ᅟлексических 

ᅟединиц, ᅟсвязанных ᅟс ᅟтематикой 

ᅟданного ᅟэтапа ᅟи ᅟс 

ᅟсоответствующими ᅟситуациями 

ᅟобщения; 

З2 ᅟязыковой ᅟматериал, 

ᅟобслуживающий ᅟситуации 

ᅟобщения ᅟв ᅟрамках ᅟизучаемых ᅟтем; 

З3 ᅟзначения ᅟглагольных ᅟформ, 

ᅟсредства ᅟи ᅟспособы ᅟпобуждения ᅟк 

ᅟдействию; 

З4 ᅟлингвострановедческую, 

ᅟстрановедческую ᅟи 

ᅟсоциокультурную ᅟинформацию, 

ᅟрасширенную ᅟза ᅟсчет ᅟновой 

ᅟтематики ᅟи ᅟпроблематики ᅟречевого 

ᅟобщения; 

З5 ᅟречевые ᅟобразцы, ᅟпостроенные 

ᅟна ᅟязыковом ᅟматериале 

ᅟповседневного ᅟ ᅟобщения. 

Лексический ᅟдиктант 

 

 

 

 

 

Вопросы ᅟдля ᅟустного ᅟ(письменного) 

ᅟопроса ᅟпо ᅟтеме, ᅟразделу. 

 

 

Контрольная ᅟработа. 

 

 

Вопросы ᅟдля ᅟустного ᅟ(письменного) 

ᅟопроса ᅟпо ᅟтеме, ᅟразделу. 

 

 

 

 

 

Вопросы ᅟдля ᅟустного ᅟ(письменного) 

ᅟопроса ᅟпо ᅟтеме, ᅟразделу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ᅟД 

 

Анкета 
Уважаемый студент! 

Просим Вас принять участие в социально-педагогическом эксперименте. 

Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов, отметив один из предложенных вариантов. Ваши 

ответы позволят усовершенствовать организацию учебного процесса в нашем вузе при 

изучении дисциплины «Иностранный язык». Мы рассчитываем на Вашу искренность и со своей 

стороны гарантируем использование результатов анкетирования исключительно в указанных 

целях. 

 

1. Вы удовлетворены выбранной Вами профессией и специальностью, осваиваемой в 

педагогическом колледже?  

ᴏ да; 

ᴏ в основном; 

ᴏ пока не определился; 

ᴏ нет. 

 

2. Созданы ли в нашем колледже условия для Вашего личностного развития и 

самореализации? 

ᴏ созданы; 

ᴏ частично созданы; 

ᴏ нет; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

 

3. Оцените состояние материально-технического состояния кафедры общих и 

гуманитарных дисциплин 

 

СОСОЯНИЕ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ 

ᴏ хорошее; 

ᴏ среднее; 

ᴏ удовлетворительное, нуждается в ремонте; 

ᴏ плохое; 

ᴏ другое (дописать)_____________________________________________________ 
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ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

ᴏ техники и приборов достаточно они современные; 

ᴏ техники и приборов достаточно, но они старые; 

ᴏ недостаточно техники и приборов; 

ᴏ другое (дописать)_____________________________________________________ 

 

4. Оцените по пятибалльной шкале условия Вашего обучения при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» (5 – очень хорошие ….. 1 – очень плохие) 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ОЦЕНКА 

Качество организации учебного процесса в целом 1       2       3       4       5 

Качество подготовки по специализации 1       2       3       4       5 

Взаимоотношения с преподавателями 1       2       3       4       5 

Обеспеченность кафедры основной и дополнительной 

специальной литературой 
1       2       3       4       5 

Уровень организации занятий 1       2       3       4       5 

Уровень организации консультативной работы 1       2       3       4       5 

Уровень организации производственной практики 1       2       3       4       5 

Уровень организации самостоятельной подготовки 1       2       3       4       5 

Привлечение к участию в научной работе  1       2       3       4       5 

 

5. Насколько понятны цели изучения дисциплины и отдельных учебных тем? 

ᴏ понятны; 

ᴏ понятны до некоторой степени; 

ᴏ слабо понятны; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

 

6. Достаточно ли времени выделяется на самостоятельную подготовку по иностранному 

языку? 

ᴏ вполне достаточно; 

ᴏ не всегда достаточно; 

ᴏ не достаточно. 
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7. Насколько Вас устраивает систематичность проведения консультативной работы с 

преподавателем? 

ᴏ хотелось бы более частого взаимодействия; 

ᴏ систематичность достаточная; 

ᴏ излишняя частота взаимодействия; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

 

8. Пользуетесь ли Вы компьютером в учебном процессе? 

ᴏ пользуюсь постоянно; 

ᴏ пользуюсь редко; 

ᴏ не пользуюсь. 

 

9. Имеете ли Вы доступ к компьютерам в колледже при подготовке по иностранному 

языку? 

ᴏ имею в необходимое время; 

ᴏ имею, но всегда, когда требуется; 

ᴏ имею, но очень редко; 

ᴏ не имею. 

10. Пользуетесь ли Вы локальной сетью педагогического колледжа при подготовке по 

иностранному языку? 

ᴏ пользуюсь постоянно; 

ᴏ пользуюсь редко; 

ᴏ не пользуюсь. 

11. Уровень используемых средств информационно-технологического обеспечения 

учебного процесса Вы оцениваете как: 

ᴏ высокий; 

ᴏ средний; 

ᴏ низкий. 

 

12. Помогло ли Вам использование дидактического комплекса информационного 

обеспеченияпо дисциплины «Иностранный язык» (ДКИО)? 

ᴏ да; 

ᴏ до некоторой степени; 

ᴏ нет; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 
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13. Смогла ли у Вас работа с информационным и учебно-методическим материалом при 

изучении иностранного языка стимулировать желание глубже его изучить? 

ᴏ да; 

ᴏ до некоторой степени; 

ᴏ нет; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

 

14. Чувствовали ли Вы усталость после работы с информационным и учебно-

методическим материалом? 

ᴏ да; 

ᴏ до некоторой степени; 

ᴏ нет; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

ᴏ  

15. Какое осталось у Вас ощущение о длительности изучения иностранного языка с 

использованием ДКИО? 

ᴏ пролетает незаметно; 

ᴏ проходит как обычно; 

ᴏ тянется дольше обычного. 

 

16. Как Вы считаете, насколько доступно изложение содержания учебного материала в 

ДКИО? 

ᴏ доступно; 

ᴏ доступно до некоторой степени; 

ᴏ слабо доступно; 

ᴏ запутанно; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

 

17. Вызвала ли работа с ДКИО у Вас творческое состояние? 

ᴏ вызвала; 

ᴏ до некоторой степени; 

ᴏ не вызвала; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 
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18. Во время работы с ДКИО чувствовали ли Вы, что это однообразная, неинтересная 

работа, и Вам скучно? 

ᴏ да; 

ᴏ нет; 

ᴏ затрудняюсь ответить. 

 

19. Уровень освоения дисциплины в целом, при использовании средств информационно-

технологического обеспечения учебного процесса, Вы оцениваете как: 

ᴏ высокий; 

ᴏ средний; 

ᴏ низкий. 

 

20. Уровень сформированности практических навыков, при использовании средств 

информационно-технологического обеспечения учебного процесса, Вы оцениваете как: 

 

ᴏ высокий; 

ᴏ средний; 

ᴏ низкий. 

 

21. Укажите наиболее предпочтительный для Вас способ контроля на занятиях: 

ᴏ письменный опрос; 

ᴏ устный опрос; 

ᴏ тестирование; 

ᴏ другое (дописать)_____________________________________________________ 

 

Сформулируйте при необходимости пожелания в адрес преподавательского состава в 

области организации учебного процесса на кафедре общих гуманитарных дисциплин при 

изучении иностранного 

языка:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Спасибо за помощь в исследовании! Желаем удачи! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ᅟЕ 

 
 

Структура ᅟобщих ᅟ(поведенческих) ᅟкомпетенций 

 

№ ᅟпо 

ᅟФГОС 

Наименование ᅟОК Проявления ᅟОК 

ОК.04 Осуществлять ᅟпоиск, 

ᅟанализ ᅟи ᅟоценку 

ᅟинформации, 

ᅟнеобходимой ᅟдля 

ᅟпостановки ᅟи ᅟрешения 

ᅟпрофессиональных ᅟзадач, 

ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟличностного ᅟразвития. 

Способен ᅟосуществлять ᅟпоиск, ᅟанализ ᅟи ᅟоценку 

ᅟнеобходимой ᅟинформации, ᅟумеет ᅟвыделять ᅟв ᅟней 

ᅟглавное ᅟи ᅟнеобходимое ᅟ 

Умеет ᅟпреобразовывать, ᅟсохранять ᅟи ᅟпередавать 

ᅟполученную ᅟинформацию. 

Умеет ᅟоценить ᅟважность ᅟнайденной ᅟинформации ᅟдля ᅟ 

ᅟпрофессионального ᅟи ᅟличностного ᅟразвития 

 

ОК.05 Использовать 

ᅟинформационно-

коммуникационные 

ᅟтехнологии ᅟдля 

ᅟсовершенствования 

ᅟпрофессиональной 

ᅟдеятельности. 

Владеет ᅟпрактическими ᅟнавыками ᅟиспользования 

ᅟинформационно-коммуникационных ᅟтехнологий, 

Умеет ᅟпользоваться ᅟэлектронными ᅟсловарями ᅟи 

ᅟИнтернет ᅟ–ресурсами, ᅟоценивать ᅟих ᅟкачество. 

Осознает ᅟважность ᅟиспользования ᅟИКТ ᅟдля 

ᅟсовершенствования ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности 

ОК.06 Работать ᅟв ᅟколлективе ᅟи 

ᅟкоманде, 

ᅟвзаимодействовать ᅟс 

ᅟруководством, ᅟколлегами 

ᅟи ᅟсоциальными 

ᅟпартнерами. 

Умеет ᅟорганизовать ᅟсовместную ᅟдеятельность ᅟв 

ᅟколлективе ᅟи ᅟкоманде, 

Проявляет ᅟтолерантность ᅟк ᅟсубъектам ᅟвзаимодействия 

Способен ᅟвзаимодействовать ᅟс ᅟруководством ᅟ ᅟи 

ᅟсоциальными ᅟпартнерами 

Организует ᅟработу ᅟмалых ᅟгрупп, ᅟпроявляя 

ᅟорганизаторские ᅟумения ᅟ 

ОК.08 Самостоятельно 

ᅟопределять ᅟзадачи 

ᅟпрофессионального ᅟи 

ᅟличностного ᅟразвития, 

ᅟзаниматься 

ᅟсамообразованием, 

ᅟосознанно ᅟпланировать 

ᅟповышение 

ᅟквалификации. 

 

Способен ᅟпроявить ᅟсамостоятельность ᅟв ᅟопределении 

ᅟзадач ᅟпрофессионального ᅟи ᅟличностного ᅟразвития, ᅟ 

Занимается ᅟсамообразованием, ᅟ 

Стремится ᅟк ᅟуспеху ᅟи ᅟсаморазвитию 

Осознает ᅟнеобходимость ᅟповышения ᅟквалификации 

Терпим ᅟк ᅟкритике 

Структура ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций 

ПК-1.1 ᅟ«Определять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать ᅟуроки» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
ᅟ 

Иностранный 

ᅟязык 

Читать ᅟи ᅟпереводить ᅟ(со ᅟсловарем) 

ᅟиностранные ᅟтексты ᅟоб ᅟ ᅟ ᅟуроках ᅟв 

ᅟначальной ᅟшколе, ᅟотвечать ᅟна 

ᅟвопросы ᅟпо ᅟтематике 

ᅟпрочитанного ᅟтекста 

лексический ᅟи ᅟграмматический 

ᅟминимум, 

необходимый ᅟдля ᅟчтения ᅟи 

ᅟперевода 

иностранных ᅟтекстов ᅟо 

ᅟтребованиях ᅟк ᅟуроку ᅟи ᅟк 
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ᅟпрофессиональным ᅟкачествам 

ᅟучителя ᅟначальных ᅟклассов 

ПК ᅟ1.2. ᅟ«Проводить ᅟуроки» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
ᅟ 

Иностранный 

ᅟязык 

Использовать ᅟлексический ᅟи 

ᅟграмматический ᅟминимум ᅟдля 

ᅟорганизации ᅟповседневного 

ᅟобщения. ᅟ ᅟ 

лексику ᅟклассного ᅟобихода, 

ᅟформы ᅟповелительного 

ᅟнаклонения, ᅟоценивающие 

ᅟреплики ᅟв ᅟизучаемом ᅟязыке 

ПК ᅟ2.1. ᅟ«Определять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи ᅟвнеурочной ᅟдеятельности ᅟи ᅟобщения, ᅟпланировать 

ᅟвнеурочные ᅟзанятия» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Читать ᅟи ᅟпереводить ᅟ(со ᅟсловарем) 

ᅟиностранные ᅟтексты ᅟстрановедческого 

ᅟхарактера, ᅟсамостоятельно 

ᅟсовершенствовать ᅟустную ᅟи 

ᅟписьменную ᅟречь, ᅟпополнять 

ᅟсловарный ᅟзапас 

Названия ᅟпраздников ᅟстран 

ᅟизучаемого ᅟязыка ᅟи 

ᅟтрадиции ᅟих ᅟпроведения ᅟ 

ПК ᅟ2.2. ᅟ«Проводить ᅟвнеурочные ᅟзанятия» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Организовать ᅟустное ᅟи 

ᅟписьменное ᅟобщение ᅟна 

ᅟиностранном ᅟязыке ᅟв ᅟрамках 

ᅟпроведения ᅟ ᅟвнеурочного 

ᅟзанятия, ᅟ ᅟсоздавать ᅟмотивацию 

ᅟучащихся ᅟначальной ᅟшколы 

лексику ᅟклассного ᅟобихода, 

ᅟформы ᅟповелительного 

ᅟнаклонения, ᅟоценивающие 

ᅟреплики ᅟв ᅟизучаемом ᅟязыке, 

ᅟформы ᅟсамостоятельной ᅟи 

ᅟтворческой ᅟдеятельности ᅟ ᅟ 

 

ПК ᅟ3.2. ᅟ«Определять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать ᅟвнеклассную ᅟработу» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Читать ᅟи ᅟпереводить ᅟ(с 

ᅟиспользованием ᅟдвуязычного ᅟ 

ᅟсловаря) ᅟиностранные ᅟтексты 

ᅟстрановедческой ᅟи 

ᅟпрофессиональной 

ᅟнаправленности; ᅟсопоставлять 

ᅟявления ᅟкультуры ᅟи ᅟтрадиции 

ᅟстран ᅟизучаемого ᅟязыка ᅟ ᅟи 

ᅟРоссии, 

самостоятельно ᅟпополнять 

ᅟсловарный ᅟзапас; ᅟ 

 

Реалии ᅟстран ᅟизучаемого 

ᅟязыка, ᅟлексический ᅟи 

ᅟграмматический ᅟминимум, 

необходимый ᅟдля ᅟчтения ᅟи 

ᅟперевода 

(со ᅟсловарем) ᅟиностранных 

ᅟтекстов 

профессиональной ᅟи 

ᅟстрановедческой 

ᅟнаправленности 



202 

 

 

ПК ᅟ3.3. ᅟ«Проводить ᅟвнеклассные ᅟмероприятия» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Использовать ᅟизученную ᅟлексику 

ᅟи ᅟграмматику ᅟдля ᅟорганизации 

ᅟустного ᅟи ᅟписьменного ᅟобщения 

ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке 

лексический ᅟи ᅟграмматический 

ᅟминимум, 

необходимый ᅟдля ᅟчтения ᅟ 

и ᅟобсуждения ᅟиностранных 

ᅟтекстов 

страноведческой ᅟнаправленности 

ПК ᅟ3.5. ᅟ«Определять ᅟцели ᅟи ᅟзадачи, ᅟпланировать ᅟработу ᅟс ᅟродителями» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Читать ᅟи ᅟпереводить ᅟ(с 

ᅟиспользованием ᅟсловаря) 

ᅟиностранные ᅟтексты 

ᅟпрофессиональной 

ᅟнаправленности; ᅟ 

самостоятельно ᅟпополнять 

ᅟсловарный ᅟзапас ᅟпо ᅟвопросу 

ᅟвзаимодействия ᅟ ᅟс ᅟродителями 

ᅟучащихся, ᅟ 

лексический ᅟи ᅟграмматический 

ᅟминимум, 

необходимый ᅟдля ᅟчтения ᅟ 

иностранных ᅟтекстов 

профессиональной 

ᅟнаправленности, ᅟ ᅟэтические 

ᅟнормы ᅟи ᅟязыковые ᅟклише 

ᅟдля ᅟобщения ᅟс ᅟродителями 

ᅟучащихся, ᅟ 

ПК ᅟ3.6. ᅟ«Обеспечивать ᅟвзаимодействие ᅟс ᅟродителями ᅟучащихся ᅟпри ᅟрешении ᅟзадач 

ᅟобучения ᅟи ᅟвоспитания» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Использовать ᅟизученную 

ᅟлексику ᅟи ᅟграмматику ᅟдля 

ᅟорганизации ᅟустного ᅟи 

ᅟписьменного ᅟобщения ᅟна 

ᅟиностранном ᅟязыке ᅟ 

давать ᅟсоветы ᅟи ᅟрекомендации, 

ᅟиспользуя ᅟконструкции 

ᅟмодальности ᅟ 

лексический ᅟи ᅟграмматический 

ᅟминимум, 

необходимый ᅟдля ᅟчтения ᅟ 

и ᅟобсуждения ᅟиноязычных ᅟтекстов 

профессиональной ᅟнаправленности, ᅟ 

ᅟязыковые ᅟклише ᅟдля ᅟобщения ᅟс 

ᅟродителями ᅟучащихся, 

ᅟструктуры ᅟвыражения 

ᅟдолженствования 

 

ПК ᅟ4.2. ᅟ«Создавать ᅟв ᅟкабинете ᅟпредметно-развивающую ᅟсреду» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Читать ᅟи ᅟпереводить ᅟ(со 

ᅟсловарем) ᅟиноязычные ᅟтексты 

ᅟпрофессиональной 

ᅟнаправленности; ᅟ 

самостоятельно ᅟпополнять ᅟсловарный 

ᅟзапас ᅟдля ᅟописания ᅟкабинета ᅟи 

Лексику ᅟклассного ᅟобихода, 

ᅟграмматические ᅟструктуры 

ᅟдля ᅟописания ᅟоформления ᅟи 

ᅟоснащения ᅟкабинета 
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ᅟсоставления ᅟинструкций ᅟпо 

ᅟиспользованию ᅟоборудования 

ᅟкабинета ᅟдля ᅟсоздания ᅟ ᅟпредметно-

развивающей ᅟсреды ᅟ 

ПК ᅟ4.3. ᅟ«Систематизировать ᅟи ᅟоценивать ᅟпедагогический ᅟопыт ᅟи ᅟобразовательные 

ᅟтехнологии ᅟв ᅟобласти ᅟначального ᅟобщего ᅟобразования ᅟна ᅟоснове ᅟизучения ᅟпрофессиональной 

ᅟлитературы, ᅟсамоанализа ᅟи ᅟанализа ᅟдеятельности ᅟдругих ᅟпедагогов» 

Наименование ᅟэлемента 

ᅟОПОП 

Результаты ᅟобучения: 

  Уметь: Знать: 

ОГСЭ.04 
Иностранный 

ᅟязык 

Изучать ᅟи ᅟсистематизировать 

ᅟпрофессиональную ᅟлитературу 

ᅟна ᅟиностранном ᅟязыке, ᅟ 

ᅟпроизводить ᅟанализ 

ᅟдеятельности ᅟзнаменитых 

ᅟпедагогов ᅟРоссии ᅟи ᅟстран 

ᅟизучаемого ᅟязыка ᅟна ᅟоснове 

ᅟпрочитанных ᅟтекстов 

ᅟпрофессиональной 

ᅟнаправленности. ᅟ 

Провести ᅟсамоанализ 

ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности, 

ᅟспланировать ᅟи ᅟпостроить 

ᅟтраекторию ᅟсвоего 

ᅟпрофессионального ᅟразвития 

Систему ᅟшкольного ᅟи 

ᅟпрофессионального 

ᅟобразования ᅟв ᅟРоссии ᅟи 

ᅟстране ᅟизучаемого ᅟязыка, ᅟ 

ᅟпередовых ᅟпедагогов ᅟРоссии ᅟи 

ᅟстраны ᅟизучаемого ᅟязыка, 

ᅟлексический ᅟи 

ᅟграмматический ᅟминимум ᅟдля 

ᅟчтения ᅟи ᅟперевода ᅟ(со 

ᅟсловарем) ᅟиноязычных 

ᅟтекстов ᅟпрофессиональной 

ᅟнаправленности 

 

 

 


