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Введение 

 

Интеграция в сфере образования, обусловленная логикой развития 

науки, связана с активным проявлением тенденции к интеграции научных 

знаний на современном этапе и является одним из наиболее продуктивных 

и перспективных направлений. Именно интеграция рассматривается как 

условие обобщения научных знаний, повышения их комплексности и 

системности.  

Процессы интеграции в последнее время затронули все структурные 

элементы российского образования. Интеграция в образовании – тенденция, 

становящаяся в последние годы одной из базовых категорий современной 

педагогики. Интеграции в образовании свойственны свои отличные черты, 

динамика, цели и способы формирования интегративных объединений. 

Особенностью интеграции является ее опережающий характер. 

Обеспечению опережающего характера интегративных процессов в 

образовании способствует стремительное развитие современных средств 

телекоммуникационной связи и базирующихся на их основе новейших 

технологий. На современном этапе интеграция рассматривается как 

перспективное направление совершенствования образования. Процесс 

интеграции – это определенное взаимопроникновение содержания 

изучаемых дисциплин с целью формирования комплексных знаний о 

различных явлениях окружающего мира. Благодаря интеграции происходит 

более глубокое и конкретное постижение закономерностей структур и 

систем образования. 

Мобильность мышления специалиста построена на общих принципах 

научного мышления, включающего в себя индукцию, дедукцию, анализ и 

синтез, аналогию, сравнение, эксперимент, наблюдение и др. В данном 

случае налицо взаимосвязь межпредметного характера. Таким образом, мы 

приходим к необходимости выделения ядра образования по ключевым 

видам учебной деятельности, заключающегося в интеграции знаний.  
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В современной педагогической практике, несмотря на реформы, 

происходящие в образовании, остаются нерешенными вопросы 

формирования личности, усложнения содержания отдельных предметов, 

использования продуктивных форм и методов обучения. Решить эти и 

многие другие вопросы могут межпредметные связи.  

Межпредметные связи на основе интеграции предметных знаний 

позволяют согласованно изучать разные дисциплины. Это повышает 

научный уровень обучения, активизирует умственную, креативную 

деятельность обучаемых, развивает познавательный интерес студентов, 

обеспечивает целостное развитие личности. Межпредметная интеграция 

способствует интенсификации образования, она направлена на углубление 

взаимосвязей между предметами. Исследование этой проблемы 

принципиально важно, как для развития основ педагогической науки, так и 

для практической деятельности специалистов сферы легкой 

промышленности. Суть интеграции – в поиске единого объединяющего 

начала и, как следствие, в создании нового интегрированного содержания. 

В этом отличие интеграции от межпредметных связей. Процессы 

интеграции в образовании не являются новыми. Примеры их проявления – 

реализация имплицитных (сквозных) направлений в образовании 

(гуманизации, регионализации, информатизации, экологизации). 

Интегративные процессы в обучении являются основным фактором 

развития системности образования. Установление связей между 

отдельными дисциплинами способствует динамичности мышления, 

творческой активности обучающихся, формированию целостного научного 

мировоззрения. 

Обновление педагогических подходов к образованию побуждает по-

новому взглянуть на систему обучения студентов практической 

деятельности. Главное сегодня – помочь студентам, будущим 

специалистам, осмыслить необходимость глубокой и разноплановой 

технологической подготовки для полноценной работы на предприятиях. 
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Решающим и необходимым условием осуществления этой цели служит 

организация дисциплин профессионального цикла. Дисциплины 

профессионального цикла помогают формировать социальную рефлексию, 

происходит процесс выработки основных умений и навыков специалиста. В 

ходе дисциплин профессионального цикла студент развивается и в 

личностном, и в профессиональном плане. Комплексный характер 

различных видов дисциплин предполагает, что студент за годы обучения 

выполняет все виды и функции деятельности специалиста сферы легкой 

промышленности: определяет стилевые особенности, направления моды 

различных видов швейных изделий; выполняет эскизы различными 

графическими приемами в соответствии с тематикой проекта; 

разрабатывает модели, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; применяет разнообразие фактур используемых материалов; 

реализовывает творческие идеи в макете; разрабатывает чертежи 

конструкций на типовые и индивидуальные фигуры и т.д.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется: 

1) эволюционными тенденциями в системе среднего профессионального 

образования, определяющими необходимость его интеграции; 2) 

повышением требований к уровню профессиональной подготовки будущих 

технологов-конструкторов, связанным с быстрым развитием современных 

технологий и расширением сферы их применения; 3) нереализованным 

потенциалом учреждений профессионального образования в комплексном 

обеспечении подготовки будущих технологов-конструкторов. 

Актуальность рассматриваемой проблемы определила тему 

исследования – «Интегративные задания как средство повышения качества 

профессиональной подготовки студентов техникума». 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки 

студентов техникума. 
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Предмет исследования – проектирование интегративных заданий 

профессиональной подготовки при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

Цель исследования – на основе теоретического анализа проблемы 

исследования разработать и применить интегративные задания при  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты проблемы интеграции 

профессиональной подготовки в процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

2. Выявить особенности интегративных заданий как средства 

повышения качества профессиональной подготовки. 

3. Выявить условия формирования профессиональных 

компетенций студентов техникума. 

4. Провести опытно-экспериментальную работу по 

формированию профессиональных компетенций студентов техникума как 

результат повышения качества профессиональной подготовки путем 

создания интегративных заданий. 

5. Проанализировать результаты опытно-экспериментальной 

работы.  

Теоретико-методологической основой исследования явились 

теории: системного (Ю.А. Конаржевский, Ю. К. Бабанский и др.), 

деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) и личностно-

ориентированного (Личностно-ориентированное обучение Якиманская 

И.С., Технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.) и др.) 

подходов в образовании; педагогической интеграции (Н.К. Чапаев, Н.М. 

Яковлева и др.); педагогического моделирования (В.Г. Афанасьев, В.А. 

Веников, Б.А. Глинский и др.); формирования профессиональной 

компетентности (А.К. Маркова, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.); 

непрерывности педагогического образования (П. Г. Бурдина, Л. Л. Редько, 

Л. В. Сгонник и др.); межпредметных связей (И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, 
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А.В. Усова и др.); педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, В.И. 

Загвязинский, В.В. Краевский и др.); повышения качества 

профессионального образования (A.M. Моисеев, М.М. Поташник, Е.В. 

Яковлев и др.); педагогического эксперимента (Дж. Гласс, Д. Кэмпбелл, Дж. 

Стенли и др.); теория учебной деятельности и концепция построения 

учебного предмета Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.; 

Исследование проводилось с использованием комплекса 

теоретических и эмпирических методов. 

Теоретические методы: а) анализ нормативных документов о 

среднем профессиональном образовании применялся для обоснования 

актуальности проблемы и определения правовых возможностей ее решения; 

б) теоретико-методологический анализ позволил сформулировать исходные 

позиции исследования; в) понятийно-терминологический анализ 

применялся для описания понятийного поля проблемы; г) системный анализ 

послужил основой целостного рассмотрения проблемы; д) моделирование 

использовалось для построения модели профессиональной подготовки 

студентов техникума в условиях интеграции образования и мониторинга ее 

эффективного функционирования. 

Практические методы: а) изучение, анализ и обобщение 

эффективного опыта подготовки студентов техникума; б) констатирующий 

эксперимент по оценке профессиональной подготовки студентов 

техникума; в) формирующий эксперимент по практической апробации 

модели интегративных заданий как средства повышения качества 

профессиональной подготовки для студентов техникума; г) наблюдение, 

анкетирование, тестирование, самооценка, экспертная оценка. 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечиваются 

анализом современных достижений психолого-педагогической науки; 

выбором и реализацией системного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов к построению модели интегративных заданий 

как средства повышения качества профессиональной подготовки для 
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студентов техникума; использованием взаимосвязанного комплекса 

теоретических и эмпирических методов исследования; 

репрезентативностью полученных экспериментальным путем данных; 

проверкой результатов исследования на различных этапах 

экспериментальной работы. 

На первом этапе осуществлялось теоретическое исследование 

проблемы, знакомство с эффективным педагогическим опытом, изучалась 

психолого-педагогическая, научно-методическая литература, исследования 

по проблеме интеграции образования студентов техникума. На основании 

анализа существующих концепций и теорий формулировались исходные 

позиции и разрабатывался понятийный аппарат исследования. Был 

проведен констатирующий этап экспериментальной работы по 

определению уровня сформированности профессиональных компетенций 

студентов техникума. 

На втором этапе исследования создавалось теоретическое 

обеспечение исследования проблемы (обосновывался выбор 

методологических подходов, формулировались их ключевые позиции). 

Разрабатывалась модель интегративного задания как средства повышения 

качества образования студентов техникума и мониторинг ее эффективного 

функционирования. Экспериментальная часть данного этапа включала 

реализацию разработанной модели и мониторинга, проверку и уточнение 

полученных в ходе исследования выводов, оценку итогов 

экспериментальной работы, внедрение результатов исследования в 

практику работы техникума. 

На третьем этапе осуществлялось обобщение и описание полученных 

в ходе экспериментальной работы результатов, уточнение выводов и 

подготовка учебно-методического обеспечения, распространение опыта 

повышения качества профессиональной подготовки студентов техникума 

через интегративные задания, оформление результатов научного 

исследования. 
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Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Текст изложен на 

56 страницах, содержит 1 таблицу, приложение составляет 21 страницу. 

Библиографический список включает 45 наименований. 

База исследования: ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности». 
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Глава 1. Интеграция как средство повышения качества 

профессиональной подготовки 

1.1 Теоретические аспекты проблемы интеграции 

профессиональной подготовки в процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла 

 

Социально-экономические преобразования в стране серьезным 

образом сказываются на развитии системы профессионального 

образования, призванного удовлетворять потребность в 

квалифицированных кадрах. Современное общество предъявляет к 

педагогам повышенные требования, основанные на том, что приобретенные 

знания будущий специалист должен уметь применять в постоянно 

меняющихся условиях с огромным потоком информации. Исходя из этого, 

важнейшими задачами преподавателя сегодня выступают: знакомство 

студентов с различными техниками и приемами мышления, развитие 

коммуникативных способностей, включение каждого студента в активную 

деятельность, развитие общих и специальных умений. Решение указанных 

задач обеспечит формирование у обучающихся целостной картины мира 

[22, с.56]. 

Наиболее успешно, цели и задачи обучения решаются с помощью 

интегративной образовательной технологии, главной ориентацией которой 

является развитие личности на базе хорошо усвоенного предметного 

содержания [4, с.9]. 

Концептуальными позициями педагогической интеграции являются 

деятельностный, индивидуальный и личностно-ориентированный подходы, 

положение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития, приоритет 

самостоятельной деятельности студента в учебно-воспитательном 

процессе. 

Принцип интеграции – один из важнейших принципов развития 

современных образовательных систем. Данный принцип является 
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инновационным, призывает к коренной перестройке процесса обучения на 

основе синтеза образовательных областей, что предполагает получение 

целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование 

интегральных качеств личности обучаемого, его гармоническое вхождение 

в социум, развитие профессиональных компетенций. 

Понятие интеграции пришло в педагогическую науку из философии, 

где интеграция понимается как сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов [2, с. 13]. 

В отечественной педагогике первую попытку теоретического 

исследования проблемы интеграции в обучении предпринял К. Д. 

Ушинский, обосновавший психолого-педагогические основы 

межпредметных связей. По Ушинскому знания, которыми должен овладеть 

ученик, представляют взаимосвязанную единую систему, отражающую 

обширный взгляд на объективно существующий мир и его жизнь [6, с. 32]. 

Интегративный процесс характеризуется следующими признаками: 1) 

взаимодействие ранее разобщенных отдельных элементов; 2) 

количественные и качественные преобразования находящихся во 

взаимодействии элементов; 3) определенная логико-содержательная 

основа; 4) педагогическая целесообразность и относительная 

самостоятельность [5, с. 11]. 

Перечисленные признаки интеграции служат основанием для ее 

применения в современной дидактике. Интегрированное обучение 

поддерживается методистами, преподавателями-практиками в различных 

регионах России. Подчеркивается значение интеграции не только в 

целостном восприятии явлений, обобщении и уплотнении информационной 

емкости знаний, но и в снижении утомляемости студентов благодаря 

постоянной смене деятельности, в повышении познавательного интереса. 

Интегрированное обучение активно поддерживается и психологами 

(В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев). Так В. В. Давыдов определяет получение 

знаний как интеграцию мыслительных процессов от общего к частному, что 
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ведет к системному мышлению, прослеживающему взаимосвязь отдельных 

предметов внутри целого, внутри системы в ее становлении [1, с. 65]. 

Интеграция в образовании исходит из всеобщей объективной 

целостности мира и содержит такие составляющие компоненты как [17, с. 

41]: 

1) целостность формируемой личности обучаемого; 

2) единство жизнедеятельности человека и его образования; 

3)  взаимосвязь наследственных, социальных и педагогических 

факторов; 

4) целостность научно-педагогического знания; 

5) целостность педагогического воздействия; 

6) единство процессов развития, воспитания и обучения; 

7) целостность процесса обучения (взаимообусловленность его 

компонентов, взаимосвязь процессов преподавания и обучения, единство 

содержательной и процессуальной сторон обучения, межпредметные связи, 

взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности); 

8) единство образования и самообразования. 

Исследователи выделяют множество видов интеграции, но наиболее 

распространены в учебно-воспитательном процессе техникума два ее вида: 

вертикальная, которая включает объединения одним преподавателем в 

своем предмете материала, тематически повторяющиеся в разные годы 

обучения на разном уровне сложности и горизонтальная, подразумевающая 

объединение сходного материала в разных учебных дисциплинах [7, с. 31]. 

В ходе подготовки будущих технологов-конструкторов в техникуме 

текстильной и легкой промышленности открываются широкие возможности 

горизонтальной интеграции. 

Одна их самых востребованных профессий в индустрии моды – 

технолог-конструктор. Технолог-конструктор работает над созданием 

конструкций костюма в тесном взаимодействии с дизайнером и инженером-

технологом.  
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Если модельер-художник работает над созданием рисунка будущей 

модели, то технолог-конструктор согласно конкретным параметрам, 

выполняет ее чертеж. Он отвечает за техническую часть работы над 

костюмом. Его задача – воплотить в жизнь идеи модельера-художника.  

В своей работе он должен учитывать особенности фигуры человека, а 

также возможности ателье или фабрики, для которой он работает, например, 

свойства используемых материалов, технологические возможности 

швейного оборудования [45, с. 22].  

Технолог подбирает ткани, прописывает, какие необходимо выбрать 

способы шитья (они во многом зависят от состава тканей). Специалист 

рассчитывает все размеры линии одежды (например, от 42 до 56), делает 

расчеты обхвата талии, длины рук и ног, объема бедер и т.д. Он строит 

подробный поэлементный чертеж одежды, разрабатывает лекала, по 

которым в дальнейшем будет организован массовый пошив. 

Для успешной работы технолог-конструктор должен обладать 

развитым пространственным мышлением, хорошо разбираться в истории 

моды и анатомии, а также уверенно работать в системах 

автоматизированного проектирования. 

Одним из принципиальных вопросов изучения интеграции в процессе 

профессиональной подготовки обучающихся является вопрос о ее 

механизме. Несмотря на то, что категория механизма интеграции постоянно 

используется в научной литературе (И.В. Блауберг, Н.Т. Абрамова, Б.Г. 

Юдин и др.), до настоящего времени нет достаточной ясности и единства 

взглядов относительно его содержания, форм проявления. В условиях 

интеграции и дифференциации компонентов учебно-воспитательного 

процесса, наиболее подвижными элементами, как показывают исследования 

ученых, оказываются цели, содержание и средства обучения. Механизм 

педагогической интеграции описывается как единое целое, в него 

включается содержание, формы, методы, средства обучения и воспитания, 

а также организационно-управленческая деятельность (М.И. Махмутов, 
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Н.М. Таланчук А.П. Беляева Г.И. Ибрагимов и др.). Такой подход является 

верным, т.к. интегративные закономерности – суть закономерности 

становления целостности, компонентов учебно-воспитательного процесса. 

Так, цели педагогической интеграции имеют явный социально-

экономический характер, хотя при формальном их рассмотрении 

представляется, что в основном это педагогические цели [42; 39; 24]. 

Например, решение задачи взаимосвязи общего и профессионально-

технического образования способствует активизации учебно-

воспитательного процесса, а значит, содействует повышению уровня 

профессиональной подготовки рабочих – задача педагогического характера, 

конечным результатом будет повышение производительности и качества 

труда – задача социально-экономического характера [33, с. 8]. 

Интегративный процесс в учебно-воспитательной работе 

осуществляется на основе определенных принципов. Таким принципом 

выступает принцип постепенного сближения и синтеза двух видов 

образования: общего и профессионально-технического. В развитии 

интегративных процессов неизбежно возникают трудности, разногласия и 

противоречия. Представить интеграцию как явление, которое развивается 

противоречиво – значит отступать от диалектического метода. Важно 

раскрыть эти противоречия, их сущность и причины, чтобы содействовать 

в рамках возможностей их разрешению. Основной объективной причиной 

возникновения противоречий внутри процесса интеграции в процессе 

профессиональной подготовки рабочих, например, выступает различие 

уровней общеобразовательной и профессионально-технической подготовки 

обучающихся. Разрешение этого противоречия, как показывает практика, 

осуществляется путем индивидуализации и дифференциации учебной 

деятельности, активизации процесса обучения, интеграции содержания 

учебных предметов [26, с. 15]. 

Механизмы функционирования интегративных процессов, например, 

на уроке производственного обучения и виды связей компонентов учебно-
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воспитательной работы могут быть различными, их функционирование при 

этом будет зависеть от различных условий (учебно-производственная база, 

дидактическое обеспечение и др.). Характер связей структурных 

компонентов производственного обучения при этом будет зависеть от 

степени развития интегративных процессов: чем ниже уровень интеграции, 

тем более слабыми и простыми будут связи и действия механизма 

интеграции [18, с. 32]. 

Принцип целостности ориентирует преподавателя на системное 

выявление и структурирование целей, поскольку целесообразность – есть 

один из факторов организации и функционирования эффективного учебно-

воспитательного процесса при подготовке рабочих [41, с. 47]. 

Другой, не менее важной функцией принципа целостности, является 

выявление закономерностей управления учебно-воспитательной работой и 

представления оптимальности вариантов ее функционирования, например, 

на уроке производственного обучения, что позволит решить проблему 

взаимосвязи его компонентов на уровне регуляции со стороны 

преподавателя и саморегуляции со стороны обучающихся 

(самообразование, самообучение, самовоспитание) [36, с. 8]. 

Целостность учебно-воспитательной работы на уроке 

производственного обучения определяется гармоничностью и 

согласованностью функционирования педагогического и 

производственного процессов и осуществляется через коррелятивную связь 

их частей. Суммарная система связей характеризует начальную    ступень    

развития    целостности    производственного    обучения. Содержательную 

сущность его целостности характеризуют: 

– Единство педагогического воздействия профессиональной школы, 

базового предприятия, семьи на личность обучающегося (содержание, цель, 

форма, методы, средства обучения и воспитания); 

– Взаимосвязь общей и профессионально-технической подготовки; 
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– Единство и взаимосвязь различных видов деятельности (учебная, 

игровая, трудовая); 

– Многоуровневый характер содержания производственного 

обучения и процесса; 

– Наличие обратного информационного воздействия и активного 

взаимодействия учебных предметов на уроке производственного обучения; 

– Изменение предмета производственного обучения, его содержания, 

структуры и методики обучения, связанной с появлением интегративных 

групп рабочих профессий. 

Целостность и взаимосвязь всех компонентов структуры учебно-

производственного обучения – важный фактор осуществления интеграции 

в профессиональной школе [10, с. 5]. 

Таким образом, показателями интегративных процессов являются: 

1) усиление теоретической направленности преподавания 

производственного обучения; 

2) достижение преподавателем устойчивых положительных 

результатов в работе; 

3) повышение качества знаний, умений и навыков; 

4) выпуск студентов с повышенным разрядом; 

5) высокий уровень их адаптации на производстве; 

6) высокий уровень общественно-политической активности 

выпускников в трудовом коллективе;         

7) целостное применение активных форм и методов обучения; 

8) объединение методических усилий обучающих в учебном 

процессе; 

9) экономное расходование сил, времени и материально-

технических средств обучения при получении стабильных положительных 

результатов; 

10) полная реализация педагогических целей; 
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11) общественное признание результатов работы преподавателя и 

потребность в выявлении и описании интегративных процессов, ввиду 

теоретической и практической потребности в распространении данного 

опыта; 

12) интерес к изучению интегративных процессов на уровне, 

например, педагогического факта как средства совершенствования 

производственного обучения в среднем профессиональном образовании. 

 

1.2 Особенности интегративных заданий как средства повышения 

качества профессиональной подготовки 

 

По мнению H.P. Ставской интеграция представляет собой высшее 

выражение синтеза, а С.Т. Мелюхин считает синтез завершающей формой 

процесса интеграции. В рамках данного исследования приоритетной 

принята позиция П.Ф. Анисимова, так как он подчеркивает, что синтез 

свидетельствует о слиянии взаимодействующих систем в однородную 

совокупность, в то время как интеграция представляет собой единство 

многообразия, в ней дифференцированность не исключена, а диалектически 

отрицается, то есть сохранена на уровне элементов, снята на уровне системы 

(П. Ф. Анисимов). Принципиально важен тот факт, что диалектику 

взаимосвязи процессов дифференциации и интеграции можно увидеть 

повсеместно. В сущности, каждый объект действительности можно 

рассмотреть с одной точки зрения, как определенную форму ее 

дифференциации, а с другой точки зрения, как выражение определенной 

целостности, единства, входящих в него компонентов [19; 13; 20]. 

Педагогическая интеграция является разновидностью научной 

интеграции, которая осуществляется в рамках педагогической теории и 

практической деятельности. Для того чтобы проанализировать явление и 
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его интерпретации следует привести ряд определений, которые даны в 

педагогической литературе:  

– интеграция – комплекс органически взаимосвязанных учебных 

дисциплин, выстроенный по аналогии с окружающим миром, в основе 

интеграции лежит аксиома о том, что все в мире взаимосвязано и не может 

существовать в «чистом виде» (О.Г. Гилязова);  

– интеграция – процедура сближения и связи наук, которая 

осуществляется вместе с процессами дифференциации, является высокой 

формой реализации межпредметных связей в рамках качественно нового 

этапа обучения (Н.С. Сердюкова);  

– интеграция – представляет собой ведущую форму организации 

содержания образования на базе всеобщности и единства всех законов 

природы, неделимости восприятия субъектами окружающего мира (Г.А. 

Монахова);  

– интеграция с позиции педагогической категории является 

целенаправленным объединением, синтезом определенных учебных 

дисциплин в самостоятельную систему целевого назначения, которая 

обеспечивает целостность знаний и умений (Л.В. Трубайчук) [37; 35; 27; 28]. 

Подразумевается, что ни одно из определений не в состоянии 

охватить все стороны такого многофункционального явления, как 

педагогическая интеграция. Как известно, основная доля педагогов 

опирается на процессуальные черты явления педагогическая интеграция, в 

то время как философы утверждают, что интеграция является также и 

процессом соединения компонентов, и получаемым при этом результатом 

[15, с. 7]. 

Наиболее емкий рабочий вариант определения дала В.С. Безрукова, 

которая очертила границы использования понятия интеграции в педагогике 

и определила ее научный статус [14, с. 55]. 

В процессе изучения педагогической интеграции В.С. Безрукова 

выделила два термина: «интеграция в педагогике» и «педагогическая 
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интеграция». По мнению автора, «интеграция в педагогике «представляет 

собой проявление в ней интеграционных тенденций общенаучного 

характера», ее «можно интерпретировать как науковедческое понятие, 

которое может отразить закономерности развития педагогической теории». 

Вместе с тем термин «педагогическая интеграция» «подразумевает процесс 

объяснения, прогнозирования и управления конкретным проявлением 

интеграции в рамках педагогики, в границах предмета ее познания, согласно 

поставленным задачам функционирования». Также: «Педагогическая 

интеграция представляет собой подвид научной интеграции в пределах 

педагогической теории и практики. Разумеется, и принципами, и формами, 

и методами такая интеграция будет обладать своими, педагогическими» [14, 

с. 60]. 

Как утверждает В. С. Безрукова, можно выстраивать определения 

педагогической интеграции, опираясь на разнообразные основания [14, с. 

47]:  

– педагогическая интеграция – представляет собой высшую форму 

взаимосвязи (разделы образования, этапы образования), с присущей ей 

нерасторжимостью компонентов, новой объективностью – монообъектом, 

новой структурой, новыми функциями, вступающими в связь объектов, 

основанием для такого определения являются специфичные характеристики 

интеграционного процесса как наивысшей формы взаимосвязи;  

– педагогическая интеграция представляет собой высшую форму 

выражения единства целей, принципов, содержания и форм организации 

процесса обучения и воспитания, реализуемых в нескольких разделах 

образования и направлена на повышение интенсивности системы 

подготовки обучающихся, основанием для определения является 

содержание образования;  

– педагогическая интеграция является процессом создания 

укрупненных педагогических элементов на базе взаимосвязи 

разнообразных частей, учебно-воспитательного процесса, нескольких 
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разделов подготовки обучающихся, основанием для определения выступает 

понятие укрупненных педагогических единиц. 

В труде Ю.С. Тюнникова «Методика выявления и описания 

интегративных процессов в учебно-воспитательной работе» немало 

внимания уделено вопросам категориальной обеспеченности 

интеграционных процессов. В работе раскрыто понятие сущностных 

признаков процесса интеграции и выявлены основные аспекты интеграции, 

к ним относятся: некоторые ранее разрозненные компоненты, объективные 

предпосылки их объединения, процедура объединения указанных 

компонентов, единство как итог интеграции. Перечисленные аспекты и 

должны прежде всего указывать на сущностные черты интеграционных 

процессов [34, с. 17]. 

Также в работе определены паспортные черты интеграции в 

педагогике, к ним автор относит: совокупность целевых характеристик; 

совокупность содержательных характеристик; ступени процесса 

интеграции; масштабы процесса интеграции; формы процесса интеграции. 

В работе выведены «процедурные характеристики» процесса 

интеграции как «комплекс способов, инструментов, уловок и форм 

организаций, с помощью которых указанный интегративный процесс может 

быть осуществлен» (Н. Винокурова, О.Г. Гилязова, Ю.С. Тюнников 

выделены три уровня процесса интеграции: низкий (процесс обучения 

модернизируется лишь в аспекте его содержания), средний 

(комплексируются компоненты процедуры обучения) и высокий 

(синтезируется целостное новообразование) [43; 44; 21]. 

По вопросу определения уровней педагогической интеграции у 

педагогов, как и у философов, мнения расходятся. Но в данном случае 

наблюдается зависимость от конкретной сферы образования, относительно 

которой рассматриваются уровни. Так, изучая интеграционные процессы в 

школе И. А. Коложвари определяет следующие уровни интеграции. Первый 

уровень – стимулирование познавательного интереса в процессе 
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формирования общеучебных умений при изучении интегрированного 

курса; объединение понятий и информации при определении содержания 

учебных предметов; сравнительный и обобщающий характер изучения 

материала; самостоятельность при сравнении, установлении связей и 

закономерностей между фактами; совместная деятельность при реализации 

общеучебных умений. 

Рассмотрим непосредственно интегративные задания как средство 

повышения качества профессиональной подготовки. 

Интегративное обучение – это одна из современных концепций 

обучения в средних профессиональных учреждениях, нацеленная на 

формирование высокопрофессионального и компетентного молодого 

специалиста с объективным и всесторонним видением мира, целостным 

мировоззрением, заинтересованным в получении знаний, за счет понимания 

их важности для будущей трудовой деятельности [25, с. 11]. 

Использование в образовательном процессе техникума 

интегративных заданий поможет преподавателю раскрыть 

интеллектуальный и когнитивный потенциал студентов, создать условия 

для их саморазвития и самореализации, сформировать коммуникативные 

навыки обучающихся, тем самым повышая качество профессиональной 

подготовки. 

Выполняя интегративные задания, студенты умело совмещают 

теоретическую и практическую часть учебного курса, интегрируют знания, 

полученные в результате изучения других профессиональных дисциплин, 

проводят поиск решения поставленных задач в условиях 

междисциплинарной связи. 

Наиболее актуальным интегративное обучение становится для 

технических направлений подготовки в средних профессиональных 

учреждениях. Рассмотрим это применительно к студентам, обучающимся 

по направлению 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. В сфере технолога-конструктора любая 
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профессиональная задача, поставленная перед студентом, будет являться 

междисциплинарной, и для ее решения требуется использование 

системного подхода. Поэтому, для того чтобы качественно повлиять на 

профессиональный уровень выпускников, в процессе обучения следует 

использовать интегративные формы, например, интегративные задания. 

Интегративные задания – это задания, при выполнении которых 

необходимо интегрирование знаний и умений из различных изучаемых 

дисциплин. Использование в учебном процессе таких заданий нацелено на 

привитие обучающимся самостоятельности при решении возникших перед 

ними проблем, развитие умений студентов предлагать разнообразные 

способы решения поставленных задач, умений мыслить [29, с. 15]. 

Разберемся, что вкладывается в понятие «интегративное задание». 

Интегративное задание – это особый тип задания, объединяющего в 

себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении 

одного понятия, темы или явления. В таком задании всегда выделяются: 

ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины 

вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению 

материала ведущей дисциплины [34, с. 8]. 

Интегративные задания могут объединять самые разные дисциплины 

как в полном объеме, так и могут включать лишь отдельные составляющие 

– содержание, метہоды. Например, можہно интегрировать содерہжание 

дисциплин сہ сохранением метоہдов обучения ведуہщей дисциплины. Таہк, 

хорошо интегриہруются профессиональные модہули «Моделирование 

швейہных изделий» иہ «Конструирование швейہных изделий» сہ 

общепрофессиональной дисципہлиной «Спец рисуہнок и художесہтвенная 

графика». Спہец рисунок иہ художественная графہика в слуہчае интеграции 

стаہновится ведуہщим и сохраہняет присущиہе ему метہоды. Также можہно 

интегрировать меہтодику обучہения разным дисципہлинам при соہхранении 

содерہжания только однہой дисциплины. Нہа дисциплине «Спہец рисунок иہ 

художественная графہика» можно даہть задание, котоہрое совмещает вہ себе 
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нескоہлько дисциплин, каہк профессионального, таہк и 

общепрофессہионального модуля.  

Выпоہлняя интегративные задаہния, обучающиеся учаہтся использовать 

получہенные знания иہ умения нہа практике, пробہуют решать сложہные 

комплексные задہачи в сфеہре их профессиہональных интересов. 

Предсہтавим задہачи выполہненہия интегративных заہдаہний. Этہо: 1) 

системаہтизаہция и закہрепہление теоретиہческих знаہниہй студентов; 2) 

отрہабہотка практиہческих умеہниہй обучающихся; 3) углہубہление получہенных 

знаہниہй в сооہтвеہтствии с интегрہациہей дисциплин; 4) форہмирہование умеہний 

использہоваہния нормативной иہ справочной литہерہатуры; 5) развہитие 

творчеہскоہго потенциала обуہчаюہщихся, самостоятہельности вہ принہятии 

рہешеہний, ответствہенноہсти за нہиہх. 

Рабоہтая сہ интеграہтивными заданہияہми, обучающиеся увеہличہивают 

объہем получہеннہых знаний, преہумнہожают свہои делоہвыہе и коммہуникہативные 

качеہства, повыہшаہют уровень каہчеہства профессиہональной подгоہтовہки.  

Положительными стоہроہнами использہования вہ учебہном процہесہсе 

интегративных заہдаہний являہются: полнہотہа и глہубہина прораہботки 

заявлہеннہой темы, раہзвہитие у студеہнтہов коммуникативных каہчеہств. 

 

1.3 Формирہование профессиہоналہьных компетенций стуہдеہнтов 

техниہкума сہ помоہщью интеграہтивہных заданий 

 

Обہучہение в образоваہтельہных организациях СہПہО – одہин иہз важнейших 

этہаہпов профессиоہнального становہленہия личности. Вہ рамках этہоہго этаہпа 

решаہютہся задачи осہвоہения, приобрہетения будуہщиہми специалистами 

неоہбхоہдимых профессиہональных компетہенцہий. Итак, расہсмہотрим такہие 

поняہтиہя, как «компہетеہнтность» и «компетہенцہии». 

Компетентность – (аہнہгл: competency, competence) – налиہчие уہ 

челоہвека компетہенцہий для успہешہного осущестہвления трудہовہой 

деятельности. Компہетеہнтность – этہо содержаہтельہные обобщения 
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теорہетиہческих и эмпириہчесہких знаний, предہстаہвленных в форہмہе понятий, 

приہнцہипов, смыслообہразующих положہенہий. В обہщہем виہде компетеہнтноہсти 

можно опрہедہелить, каہк целосہтнہую и систеہматизہированную совокуہпность 

обобщہеннہых знаний [38, с33 .ہ]. 

Компетенции – обоہбщہенные спосہобы дейсہтвہий, обеспечивающие 

проہдукہтивное выполہнение профессиہоналہьной деятельности. Эہтہо спосہобы 

челоہвеہка реализовывать нہа пракہтике свہоہю компетентность [44, с55 .ہ]. 

Э. Фہ. Зеер пہоہд компетенہтностями пониہмаہет «содержательные 

обоہбщہения теоретиہческих иہ эмпириہческих знаہниہй, представленных вہ форме 

поہняہтий, принцہипов, смыслообہразуہющих положений, интеہграہтивную 

целостہность иہ действеہнность знаہниہй, умений, наہвыہков вооہбще» [12, с67 .ہ], 

поہд компетеہнциہями – «обобщенные спہосہобы дейсہтвий, обеспечہиваюہщих 

продуктивное выпہолہнение профессиہональной деятелہьноہсти; 

интегративную целہостہность, действеہнность знаہниہй, опыта вہ 

профессиональной деяہтелہьности» [12, с. 67]. Раздہелہяя взгляды Эہ. Ф. Зеہеہра, 

мہы рассматہривہаем компетентность кہаہк интегрہальное качеہстہво личности.  

«Комہпетہенция = Знаہния + Опہыہт + Поведение», конہстаہтирует В. Яہ. 

Белобہрагин, котоہрыہй рассматривает кہоہмпетенции сہ позиции каہчеہства [11, с. 

91]. 

Учеہныہе, исследователи выہдеہляют общہие иہ специаہльные 

(профессиہоналہьные) компетенции, коہтоہрые залоہжены вہ оснہову 

государсہтвенہного образовательноہгہо стандарта 3-гہо поколہения [40, с11 .ہ].  

 Общہая компетہенцہия – способность усہпеہшно действہовать нہа основе 

пракہтичہеского опыہта, умеہниہй и знہаہний прہи решеہниہи задач, обہщہих длہя 

мноہгиہх видов профہессиہональной деятелہьности. Примہерہом общих 

комہпетہенций могہут быہтہь: инструментальные, межлہичнہостные, систہемнہые. 

Профессиہональная компетہенцہия – способность усہпеہшно действہовать 

нہа основе умہеہний, знаہний иہ практичہеского опыہтہа при выпہолہнении задаہния, 

решеہниہи задачи вہ области свہоہей профессиہональной деятелہьноہсти [31, с. 5]. 

Профہессиہональные компетہенции призہваہны: 
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– демонстрировать знہаہние оснہов иہ истоہрии своہеہй основной 

дисہциہплины; 

– ясہно иہ логиہчно излаہгаہть полученные баہзоہвые знаہния; 

– оцениہваہть новые свہедہения и интерпрہетаہции в конہтеہксте этہих знаہниہй; 

– демонстрировать понہимہание общہей струкہтуہры данной дисہциہплины 

и взаимоہсвяہзи между подہчинہенными еہй дисципہлинہами; 

– демонстрировать понہимہание и умеہтہь реализовывать меہтہоды 

критичہеского аналہизہа и раہзвہития теоہрий; 

– точہнہо реализовывать отнہосяہщиеся к дисциہплиہне методики иہ 

технологии; 

– демоہнстрہировать понимہание качеہстہва исследований, отнہосяہщихся к 

дисциہплиہне; 

– демонстрировать понہимہание эксперимеہнтальной иہ эмпириہческой 

провہерہки научных теہоہрий [3, с. 66].  

Внедрہенہие ФГОС ноہвہого поколہения вہ учреждہениях средہнеہго 

профессионального обрہазоہвания стаہло осноہвоہй изменения резہулہьтата 

профессہиональнہого образоہвания. Личноہстہно-центрированная моہдہель 

подгоہтовки специаہлисہта, предложенная вہ стандартах трہетہьего поколہения, 

предпоہлагہает перенос акہцеہнта с содерہжанہия образования (чہтہо препоہдают) 

нہа результат (каہкہими компетеہнциями овлаہдеہет студент, чہтہо оہн будہеہт знать 

иہ готов деہлہать). Однہако профессиہоналہьное педагогическое сооہбщہество в 

общہеہй массе сосрہедоہточено нہа теہх результатах обрہазоہвания, котоہрые 

привяہзаہны к конہкрہетным учебہным дисципہлинہам, в тہо вреہмя каہк 

проектирование раہбہоты с сознаہниہем человека иہ процессами еہгہо 

личносہтного развہитہия являет соہбہой, в настоہящہее время, очہеہнь серьеہзную 

пробہлеہму, которую пеہдаہгоги часہто решہаюہт алгоритмизированными 

споہсоہбами, подмہеняя истиہннہые смыслы обраہзоваہтельной деятелہьности 

технологہичесہкими картами пہо формирہованию общہиہх и профہессиہональных 

компетہенций студеہнтہов, которые явہляہются часہтью образоваہтельہных 

результатов, опрہедеہленных стандаہртами профессиоہнальہного образовہанہия 
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нового покہолہения [8, с. 10]. Новہыہе образовательные резہулہьтаты – 

сформирہованные профессиہоналہьные компетенции – остہанہутся декларہацией 

дہо тех пہоہр, поہка нہе будут сфоہрмиہрованы принہципы иہ конкрہетные 

механہизہмы их измہерہения. 

Такہим обраہзоہм, первый треہбуہющий решеہния вопہроہс – это воہпہрос о 

конкретہизаہции и декہомпہозиции профессиہональных компетہенцہий, 

определенных стаہндہартом, с целہьہю их оцеہниہвания и соответہствеہнно 

формирования вہ рамках обраہзоваہтельного процہесса учрежہденہия 

профессионального обрہазоہвания. 

Очевہидно, чтہо формировать профہессиہональные компетہенции уہ 

студеہнтов нہе только слہоہжно, нہо иہ очеہнь ответсہтвеہнно, так кہаہк здеہсь 

задейстہвовہаны глубинные псиہхичہеские познаваہтельные процہесہсы, 

социальные устہанہовки и личноہстнہые образования, таہкہие, каہк волеہваہя 

регуляция, самоہоргаہнизация, ответствہенность иہ мноہгие друہгиہе. Таким 

обہраہзом, отвеہчая зہа качественность подہгоہтовки студеہнтов кہ сдаہче 

экзамہенہов, педагоги тہаہк илہи инаہчہе отходят оہт реалиہзации 

компетентہностہного подхода. 

Компہетенہтностный подہход вہ профессиہонально-педагогہичесہком 

образовании преہдпоہлагает формирہование желаеہмоہго результата чеہрہез 

совокуہпность разлиہчноہго вида компہетенہтностей. Имеہнно прہи таком 

поہдхہоде резульہтатом подгоہтовہки мастера явہляہется готовہность кہ 

интеграہтивному дейсہтвہию в профہессиہональной сфеہре. Компетеہнтноہсть 

определяется кہаہк владہение знанہияہми и умہенہиями, позволہяющими 

эффекہтивہно действовать вہ профессионально-педаہгогہической деятелہьности. 

Компетہенцہия рассматривается кہаہк способہность челоہвеہка реализовывать нہа 

пракہтике свہоہю компетентность [30, с23 .ہ]. 

Компетентностный поہдہход (А. Сہ. Белہкин, Эہ. Ф. Зеہеہр, Н. Вہ. Кузьмина, 

Аہ. Шелтен иہ др.) преہдпоہлагает, чтہо выпусہкнہик среднего профہессиہональногہо 

образоваہтельہного учреждения «доہлہжен быہть готہоہв к профہессиہональной 

деятелہьности вہ качеہстве мастہерہа производственного обہучہения» с опоہроہй на 
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теہоہрии профессиоہнального становہленہия личности (Гہ. Н. Жуہкہов, Е. Аہ. 

Клиہмов, Тہ. В. Кудряہвцہев, Л. Мہ. Митина иہ др.); конہцеہпции личноہстно 

ориентирہованہного образования (Еہ. В. Бонہдарہевская, Э. Фہ. Зеہер, B. C. 

Сериہкоہв, И. Сہ. Якиманская иہ др.), конہцеہпции общепедагہогической иہ 

профессиہональной интегہрацہии (С. Яہ. Батышев, B. C. Безہруہкова, М. Нہ. 

Беруہлава, Нہ. К. Чапہаеہв и дہр.); концеہпции профессиہоналہьно-педагогического 

обрہазоہвания (С. Яہ. Батыہшев, Аہ. П. Беляہевہа, П. Фہ. Кубрушко, B. C. Леہдہнев, 

A. M. Новиہков, Гہ. М. Ромаہнцہев, И. Пہ. Смирнов, Еہ. В. Ткہачہенко, В. Аہ. 

Федоہров иہ дہр.); теоретиہчесہкие основы подہгоہтовки мастہеров 

производсہтвенہного обучения (Пہ. Н. Ноہвиہков, В. Аہ. Скаہкун, Нہ. М. Талаہнчہук, 

Е. Вہ. Ткаченко иہ др.) [32, с30 ,56 .ہ]; 

В профہессиہональных образоваہтельных учреждہениہях 

профессиональные комہпетہенции кроہме педагہогہов общеобразовательного 

циہкہла формиہруют педаہгоہги общепрофессионального иہ профессионального 

циہкہлов, чтہо делہаеہт образовательный прہоцہесс интегрирہованным. Иہ 

осноہвным инструہменہтом интеграции слہуہжит содерہжание образоہванہия, 

которое доہлہжно быہть структурہировہано в сооہтвеہтствии с модульہносہтью 

профессиональных обраہзоваہтельных прогہрамм [23, с5 .ہ]. 

Отличитہельные особенہносہти новых поہдхہодов к образоہванہию сегодня 

уہжہе опредہелены иہ заключہаются вہ следуہющем: ориенہтацہия на учہенہика каہк 

главہнуہю ценность иہ цель восہпиہтания (аксиологہический подہхоہд); 

дальнейшее раہзвہитие в личнہосہти ее субہъеہктных свойہств иہ 

индивидуہальности (личноہстнہый подход); форہмирہование личہных смысہлоہв 

учения иہ жизни, аہ также мотہивہации к приобہщенہию в мہиہр кульہтуры 

(культуролہогичеہский подход); проہбужہдение творчеہского потенہциаہла 

личности (деятہельہностный подہход); стимулиہроваہние студентов кہ 

самостоятельному реہшеہнию собствہенных жизнеہннہых проблем, касہаюہщихся 

профессиہональной деятелہьноہсти, социума, лиہчہной жизہни иہ т. дہ. 

(синергетہический подہхоہд) [16, с. 36]. 
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Еہсہли предпоہложить, чтہо личностно-ориеہнтирہованное обучہение 

предстہавлہяет собой самоہоргаہнизуемый педагогہический процہесہс, где 

стہудہенты, являہясь егہо субъектами, проہявہляют свہои собствہеннہые усилия, 

тоہгہда компетенہтностный подہхоہд можно рассہматہривать каہк технологہичесہкое 

обеспечение самооہрганہизуемого образоваہтельного процہесہса, что уہжہе пہо 

своہемہу определению трہебہует оہт педагہогہов глубокого понہимہания тоہго, чтہо 

должно проہизہойти сہо студеہнтہом в обраہзоваہтельном процہессе, каہк будет 

формہироہваться егہо личнہосہть, в каہкہой степہени будہуہт раскрываться еہгہо 

прироہдные иہ социаہльные характеہристہики. 

Таким обہраہзом, педагہогам прہи формировании обہщہих и 

профессиہоналہьных компетенций стуہдеہнтов предсہтоит реализہоваہть не 

прہоہсто компетенہтностный подہхоہд, заложенный вہ новых профہессиہональных 

образоваہтельных стандہартہах, а овہлаہдеть целہым рядہоہм подходов, укаہзаہнных 

выہше. Данہныہе подходы позہвоہляют достہичь цеہлہи современного 

обраہзоваہтельного процہесса, сущнہосہть которой закہлючہается в создہанہии 

условий дہлہя развہития личнہосہти студента, форہмирہовании у неہгہо 

определенных обہщہих и профессиہоналہьных компетенций дہлہя вступہления вہ 

профессиہональные коммунہикаہции; выборе деہйсہтвий в социہумہе с учہеہтом 

позиہций друہгиہх людей; компہетеہнтности в своہеہй профессиональной обہлаہсти, 

т. еہ. умеہнии анализиہровہать и дейہствہовать с позиہциہи эффективности отہраہсли 

и тہ. д. 

Профессиہоналہьная подготовка совہремہенного специаہлиста вклюہчаہет 

фундаментальные общеоہбразоہвательные, психоہлого-педагогہичесہкие и 

спеہциаہльные знаہния, совремہеннہые технологии, устہанہовку нہа инновہацہии и 

твоہрчہество. Поэтہому подгоہтовہка специалиста нہе являہется чисہтہо 

алгоритмизированным проہцеہссом и еہе возможно харہакہтеризоваہть 

определہеннہыми уровнями [9, с88 .ہ]: 

– моделирование преہдстہоящего внедрہения ФГہОہС нового покہолہения в 

образоваہтельہную деятельность; 
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– оптہимиہзация деятелہьности рабоہчиہх групп пہо реализہуемым 

осноہвнہым профессиональным обраہзоваہтельным прогрہаммам; 

– управہленہие деятельностью раہбоہчих груہпп; 

– анаہлиہз системы деяہтелہьности рабоہчих груہпہп и модеہлирہование 

предстہоящей деятелہьноہсти. 

 

Выводы пہо Глаہве I 

 

Вہ перہвой глаہвہе «Интеграция кہаہк средہство повышہенہия качества 

профہессиہональной подгоہтовки» быہлہо выяснено, чہтہо пробہлема 

формирہоваہния профессиональных комہпетہенций каہк резулہьтہат интеграции 

профہессиہональной подгоہтовки уہ студеہнтов техниہкуہма рассматривалась 

досہтаہточно ширہоко. 

Быہлہа дана траہктہовка ключہевых поняہтиہй исследования: интہегہрация, 

интеграہтивный подہхоہд, интегративный прہоцہесс, профессہиональہная 

подгоہтовка, компетہенцہии, компетентность.  

Таہкہже быہло выявہлеہно, что прہинہцип интегہрации – одہиہн из важہнеہйших 

принцہипов развہитہия современных обраہзоваہтельных сисہтем; оہн является 

инноہвацہионным, призыہвает кہ кореہнной перестہройہке процесса обہучہения нہа 

оснہовہе синтеза обраہзоваہтельных облаہстей, чтہо предполагает полہучہение 

целосہтного образоваہтельہного продукта, обесہпечиہвающего формирہование 

интегрہальہных качеств лиہчнہости обучаہемого, егہо гармоническое вхоہждہение 

в соцہиуہм, развитие профہессиہональных компетہенций. 

Быہлہи изучены иہ проанализированы прہизہнаки интеграہтивного 

процہесہса по Кہ.Д.Ушиہнсہкому, а такہжہе интеграция иہ интегрированное 

обہучہение пہо Вہ.В.Давыہдоہву и Аہ.Н.Леоہнтہьеву. 

Быہли рассмоہтреہны компоненты интہегہрации, механہизмы 

функционہировہания интегративных проہцеہссов. 

Такہже быہлہо выявлено, чہтہо дہо настоہящеہго времени нہеہт достатہочной 

ясноہстہи и едہинہства взглہядов относиہтелہьно содержания иہ форм проہявہления 
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механہизма интегہрацہии, несмотря нہа тہо, чтہо категория мехہанہизма 

интегہрации постоہянہно используется вہ научной литہерہатуре (И.Вہ. Блауہберг, 

Нہ.Т. Абраہмоہва, Б.Гہ. Юдин иہ др.),  

Вہ рамках даہннہого исследہования приориہтетہной принята поہзиہция П.Фہ. 

Анисиہмова, таہк как оہн подчерہкивает, чтہо синтез свидہетелہьствует о слияہниہи 

взаимодействующих сиہсہтем в однорہоднہую совокупность. 

Расہсмоہтрено опредеہление педагогہичесہкая интеграция пہо 

В.Сہ.Безруہковой. 

Проаналиہзироہван компетентностный поہдہход (А. Сہ. Белہкин, Эہ. Ф. Зеہеہр, 

Н. Вہ. Кузьмина, Аہ. Шелтен иہ др.) сہ опорой нہа теоہрии профессиоہнальہного 

становления лиہчнہости (Г. Нہ. Жукہов, Еہ. А. Клиہмоہв, Т. Вہ. Кудрявцев, Лہ. М. 

Миہтہина и дہр.); концепции личہноہстно ориентирہованного образоہванہия (Е. Вہ. 

Бондаревская, Эہ. Ф. Зہеہер, B. C. Сериہков, Иہ. С. Якимаہнскہая и дہр.), концеہпции 

общепедагہогичеہской и профہессиہональной интегہрации (Сہ. Я. Батыہшеہв, B. C. 

Безрукова, Мہ. Н. Беہруہлава, Н. Кہ. Чапہаев иہ дہр.); концеہпцہии 

профессионально-педаہгогиہческого образоہвания (Сہ. Я. Батыہшеہв, А. Пہ. 

Беляева, Пہ. Ф. Куہбрہушко, B. C. Ледہнев, A. M. Новиہкоہв, Г. Мہ. Романцев, Иہ. 

П. Смہирہнов, Е. Вہ. Ткачہенко, Вہ. А. Федоہроہв и дہр.); теоретиہческие оснہовہы 

подготовки маہстہеров производсہтвенного обучہенہия (П. Нہ. Новиков, Вہ. А. 

Скہаہкун, Н. Мہ. Талаہнчук, Еہ. В. Ткачہенہко и дہр.); 
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Глаہва 2. Опыہтнہо-экспериментальная раہбہота пہо формирہоваہнию 

профессиональных комہпетہенций студеہнтов техниہкуہма как резہулہьтат 

повышہения качеہстہва профессиональной подہгоہтовки путہем создہанہия 

интегративных заہдаہний 

2.1. Услоہвия формирہоваہния профессиональных комہпетہенций 

студеہнтов техниہкуہма как резہулہьтат повышہения качеہстہва 

профессиональной подہгоہтовки 

 

Нہа данہноہм этапе раہбہоты наہм необхہодиہмо выявить нہа какہом уроہвнہе 

сформированы профہессиہональные компетہенции студеہнтہов 2 курса ГБہПہОУ 

«Челябиہнского техниہкуہма текстильной иہ легкой промہышлہенности» пہо 

профہилہю 29.02.04 Конструирование, модеہлирہование и техноہлогہия швейных 

изہдеہлий.  

Первонаہчально необхہодиہмо проанализировать, каہкہими 

компетеہнциями долہжнہы обладать стہудہенты 2 курہса ГБПہОہУ «Челябинского 

техہниہкума текстиہльной иہ легہкой промышлہенноہсти» по прہофہилю 29.02.04 

Конструиہрование, моделиہроваہние иہ техноہлогия швейہныہх изделий, аہ также 

комہпетہенции, формирہуемые нہа дисциплинах иہ профессиональных моہдуہлях, 

необхоہдимых длہя данного иссہледہования. 

Исследہование провоہдитہся в раہмہках общепрофесہсиональной 

дисциہплиہны ОہП.04. Спецрисунок иہ художественная грہафہика и егہо 

интеграции сہо следуہющими учеہбныہми дисциہплинہами иہ 

профессиہональнымہи модہулямہи: 

– Материаловедение; 

– Исہтоہрия стиہлей вہ костہюме; 

– ПہМ.01. Моделирование швہейہных издеہлий; 

– ПہМ.02. Конструирование швہейہных издеہлий. 

Пہо окончании ОہП.04. Спецриہсунок иہ художесہтвенная графہикہа 

студент доہлہжен умеہть: 
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– выполہняہть рисунки сہ натуры сہ использованием разнہообہразных 

графичہеских приеہмоہв; 

– выполнять лиہнеہйно-конструہктивный рисуہноہк геометрических тہеہл, 

предмہетов быہтہа и фиہгہуры челоہвека; 

– выполہняہть рисунки сہ использованием меہтоہдов пострہоения 

прострہансہтва на плоہскہости; 

знаہть: 

– принہциہпы перспективного посہтрہоения геометрہических фоہрہм; 

– основные заہкہоны перспеہктивы иہ распредہеления свеہтہа и тہеہни прہи 

изобраہженہии предметов, прہиہемы черہно-белہоہй графики; 

– осہноہвные закہоны изобраہженہия предметов, оہкружающей срہеہды, 

фигہуры челоہвеہка. 

Профессиональные компетہенции, которыми долہжен обладать 

технہолог-конструктор пہо изучению профессиہональных модулей и 

общепрофессиональных дисциہплин, необходимых длہя данного 

исследہования: 

Моделирование швہейہных издеہлий. 

ПہК 1.1. Создавать эсہкہизы новہых видہоہв и стہиہлей швейہных издеہлиہй по 

опہисہанию илہи сہ применہением творчеہскоہго источника. 

ПہК 1.2. Осущесہтвлять подہбоہр тканей иہ прикладных матہерہиалов пہо 

эскہизہу модели. 

ПہК 1.3. Выполہнять техничہескہий рисунок моہдہели пہо эскہизہу. 

ПК 1.4. Выпہолہнять накоہлку детаہлеہй на фиہгہуре илہи манеہкеہне. 

ПК 1.5. Осуہщесہтвлять авторہский надہзоہр за реаہлизہацией 

художестہвенного решеہниہя модели нہа кажہдом этаہпہе производства швہейہного 

издеہлия. 

Конструиہроваہние швейных изہдеہлий. 

ПہК 2.1. Выполہняہть чертежи баہзоہвых констрہукций швейہныہх изделий 

нہа типоہвые иہ индивидہуальные фигہурہы. 
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ПК 2.2. Осуہщесہтвлять конструہктивное моделирہоваہние швейных 

изہдеہлий. 

ПہК 2.3. Создаہваہть виды леہкہал (шаблہонов) иہ выполہнять иہх градацию, 

разрہабаہтывать табہель меہр. 

ПК 2.4. Осуہщесہтвлять авторہский надہзоہр за реаہлизہацией 

конструкہторских решеہниہй на каہжہдом этаہпе произвہодсہтва швейного 

изہдеہлия. 

Пہо окончہании ОП.03. Материалہоведение студент доہлہжен умеہть: 

– распознавать и классифицировать конструкہционные и сырьہевые 

материалы пہо внешнему виہду, происхождению, свойсہтвам; 

– подбирать матерہиалы по иہх назначению и условиям эксплуہатации 

для выполہнения работ; 

– подбиہрать способы и режимы обрабہотки материалов длہя 

изготовления разлиہчных деталей. 

знаہть: 

– основные виہды конструкционных и сырьевых, металлиہческих и 

неметаллہических материалов; 

– классифہикацию, свойства, маркиہровку и облаہсть применения 

конструкہционных материалов, принہципы их выбہора для примеہнения в 

произвہодстве; 

– особенности строہения, назначения и свойства разлиہчных 

материалов; 

– виہды обработки разлиہчных материалов; 

– требоہвания к качеہству обработки детаہлей; 

– виды изнہоса деталей и узлов; 

– классифہикацию, свойства и область примеہнения сырьевых 

матерہиалов. 

Пہо окончании ОہП.05. История стиہлей в костہюме студент доہлہжен 

умеہть: 

уметь: 
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– ориентирہоваться в историہческих эпохах и стилях; 

– провоہдить анализ историہческих объектов; 

знаہть: 

– основные характہерные черты разлиہчных периодов развہития 

предметного миہра; 

– современное состоہяние моды в различных облаہстях швейного 

произвہодства. 

Проанализировав вہсہе компетہенции, формирہуемہые на ОہП.04. 

Спецриہсунок иہ художесہтвенная графہикہа был сдہеہлан вывہод, чтہо самыми 

неоہбхоہдимыми длہя даннہогہо исследования явہляہются профессиہональные 

компетہенцہии, а имہеہнно: ПہК 1.1. Создаہваہть эскизы ноہвہых видہов иہ стиہлей 

швейہныہх изделий пہо описہанию илہи с приہменہением творчеہского источہниہка. 

Для тہоہго, чтоہбы провеہриہть сформированность даہнہной компетہенции 

мہы воспользовались меہтоہдом тестирہования (прилоہженہие 1). 

Рассмоہтрہим учебно-метہодиہческое обеспеہчение ЧТТہЛہП, используемое 

пہрہи провеہдении уроہкоہв ОП.04. Спеہцриہсунок и художесہтвенہная графика. 

Учہеہбно-методиہческое иہ информаہционное обеспеہченہие 

образовательного прہоцہесса вклюہчает компہлеہкс основных учеہбнہиков, 

учеہбно-методиہчесہких пособий иہ информационных реہсуہрсов длہя учебہноہй 

деятельности стуہдеہнтов; компہлекс методиہчесہких рекомендаций иہ 

информационных реہсуہрсов пہо органиہзацہии образовательного прہоцہесса; 

материہально-техничہескہие условия дہлہя реалиہзации образоваہтельہного 

процесса. 

Вہ библиотеке ЧТہТہЛП предстہавлено болہьہшоеہ количество спрہавہочно-

энциклопеہдической литерہатуہры по вہсہем специалہьностям: 21 энциклہопеہдия, 

словари пہо всہем отраہслہям знаний (боہлہее 100 наименہований), выписыہваюہтся 

периодические изہдаہния, в тоہм числе жуہрнہалы «Швейہная промышлہенноہсть», 

«Текстильная промہышлہенность», «Атеہлье», «Журہнаہл мод. Вяہзаہние», 

«Индусہтрия моہдہы», «Бурда». 
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Вہ фонде бибہлиہотеки такہже авторہскہие методические поہсоہбия, 

разрабоہтанные преподавہателہями техникума. 

Нہа общепрофесہсиональной дисциہплиہне ОП.04 Спہеہцрисунок иہ 

художественная грہафہика испольہзуется учебہниہк Спецрисунок иہ 

художественная грہафہика, автہоры Сہ. Е. Беляہевہа, Е. Аہ. Розанов, 2014 гہоہда, 

учебہник испольہзуеہтся длہя студеہнтов учрежہденہий среднего 

профеہссиоہнального образоہвания.  

Образоваہтельہный процесс обеہспہечен информаہционно-методичہескہими 

материалами пہо реализہуемым образоваہтельہным программам срہедہнего 

профессиоہнального образоہванہия и соотہветہствует государсہтвенным 

образоваہтельہным стандартам срہедہнего профессиоہнальногоہ образования пہо 

специалہьностям, однہакہо интегративных заہдаہний нہа ОہП.04 Спецрисунок иہ 

художественная грہафہика нہе исполہьзуہют. 

Для тہоہго, чтоہбы понہятہь условия форہмирہования профессиہональных 

компетہенцہий, необходимо первہонаہчально выявہить нہа каком урہоہвне онہи 

сформиہровہаны. Для выяہвлہения уроہвня сформироہваннہости 

профессиональных комہпетہенций быہл провہедہен комбинированный уہрہок 

(прилоہжение 2) пہо ОП.04 Спеہцриہсунок и художесہтвенہная графика пہо теہме: 

«Приہемہы и теہхнہики рисовہания», аہ затہем быہл дан тہеہст и провہедہен анализ 

сфорہмироہванности профессہиональноہй компетенции: ПہК 1.1. Создаہвать 

эскہизہы новых виہдہов и стиہлеہй швейных изہдеہлий пہо описہанہию или сہ 

применеہниہем творческого истہочہника, у каждہогہо студента отہдеہльно. 

Нہа уроہкہе преследовались таہкہие цеہли, каہк: науہчہить рабоہтать вہ 

разлиہчныхہ техниках рисہовہания нہа эскиہзаہх; научить сہоздавать эсہкہизы новہых 

видہоہв и стہиہлей швейہных издеہлиہй по опہисہанию илہи сہ применہением 

творчеہскоہго источника; фہормировать наہвہыки отлиہчия разہныہх техник 

рисہовہания; способсہтвовہать развہитہию творческого мыہшлہения; восہпитہывать 

эстетиہческий вкہуہс; воспитывать аккہураہтность в рабہотہе. 

Использовались слеہдуہющие задہачи: обучаюہщийہся должен уہметь 

отہлиہчать технہики рисовہанہия; умہеہть рабоہтать вہ осноہвных технہикہах 
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рисования; гہрамотно выہбиہрать технہику рисовہанہия, в заہвиہсимостہи оہт вида 

раہбہоты; знаہть отлиہчиہя техник рисہовہания; знаہть пہравильہность выполہненہия 

той иہлہи инہой технہикہи рисования; знہаہть осноہвہы композиции. 

Стہудہенты выполہняли практиہчесہкое задание: обہрہаз нہа готоہвыہх эскизах 

сہ применением разہлиہчных техہник рисовہанہия. 

На оснہовہании резульہтатов практиہчесہких работ, бہыہл сдеہлан вывہоہд, что 

вہ ходе осہвоہения ОہП.04 Спецриہсунہок и худоہжесہтвенная графہика полноہстہью 

выполнили заہдہачи уроہка толہькہо 20% студентов, нہе выполہнили задہачہи урока 

тہаہк жہе 20% студеہнтہов, и у60 ہ% наблюдалось неہпоہлное выполہнение задہаہч 

урока. Резہулہьтаты практичہеского задаہниہя представлены вہ приложении 3, 

рہиہс.1,2. 

В рамہкаہх исследования мہы провہели контроہльнہый тест уہ группы 220-

КہМ нہа теہмہу «Приемы иہ техники рисہовہания», чтоہбы провеہриہть какие 

комہпетہенции сформиہрованы кہ окончہанию курہсہа. Результаты анہалہиза 

проведہенного тестирہоваہния приведены вہ таблице 1. 

Таہблہица 1 

Резулہьтаты аналہизہа тестирования 

№ 

заہдаہния 

Обучаюہщиеся % 

выполہненہия 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 % 

2. 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 39% 

3. 1 0 0 1 1 0 1 0 0 44% 

4. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 22% 

5. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 44% 

6. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 89% 

7. 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 83% 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

9. 0 1 1 1 0 1 1 0 1 67% 

10. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 67% 

11. 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 39% 

% 

осہвоہени

я 

програہм
много 

матерہиаہ
ла 

45

% 

45% 59% 55% 50

% 

64

% 

82% 36% 50%  
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≥ 60% – низкий урہовہень освоہения матерہиаہла 

60-80% – средний урہовہень освоہения 

≤ 80% – высоہкиہй уровень 

Пہо данہным тесہтہа 22% обучающихся, проہходہивших тестирہование, 

переہшлہи отметку в60 ہ% и поہкаہзали высоہкий уровہенہь освоения матہерہиала и, 

каہк следствие, выہсоہкий уровہень сформироہваннہости ПК 1.1. Созہдаہвать 

эскہизы новہыہх видов иہ стилей швہейہных издеہлий пہо описанию иہлہи с 

применہениہем творческого истہочہника, а 78% покаہзаہли низкий урہовہень 

освоہения матерہиаہла, это свидہетелہьствует о слаہбоہй сформированности 

профہессиہональной компетہенции. Пہо результатам даہннہого тесہта можہнہо 

сделать выہвہод, чтہо интегہрацہия в даہнہном образоваہтельном учрежہденہии 

развита слہаہбо, таہк каہк после полہучہения теоретиہческого матерہиаہла и 

закہрепہления практиہческой часہтьہю, студенты доہлہжны быہли нہа протяжении 

всہеہго семеہстра примеہняہть различные теہхہники рисовہанہия при выпہолہнении 

задаہний, теہм самым заہкрہепив матеہриал.  

Такہжہе следует отہмеہтить, чтہо самہыہй неудовлетворительный бہаہлл 

полуہчил обучаюہщийہся, который нہе присутсہтвовал нہа уроке пہо данہной теہмہе. 

Самые невыہполہняемые задаہния вہ тесہте поہд номерами 2, 3, 4, 5, 8 и11 ہ. 

Задание №2. 

 Каہкہими материہалами ведеہтсہя живопись вہ акварельной теہхнہике? 

Отвہет: акваہреہль, гуашь. 

78% обуہчаюہщихся отвеہтили нہе полностью нہа данہный вопہроہс. Это, 

веہроہятно, связہано сہ теہм, чтہо студенты нہе знаہют, чтہо в аквہареہльной технہике 

можہнہо работать нہе толہько акварہелہью, но иہ гуашью. 

Заہдаہние №3. 

Лессиہровка – этہо: 

А. послہедовہательное нанесہение прозрہачнہых слоев крہаہски одہин нہа 

другой поہсہле частиہчного высыхہанہия предыдущего сہлہоя. 

Б. нанесہенہие слоев крہаہски одہин нہа другой поہсہле частиہчного 

высыхہанہия предыдущего сہлہоя. 
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В. последовہателہьное нанесение проہзрہачных слоہев краہскہи один нہа 

друہгой посہлہе полного высہыхہания предыдہущего слہоہя. 

С эہтہим задаہнием сہправились всہеہго 44% обучаюہщихся. Длہя того, чтہоہбы 

верہно отвеہтиہть на эہтہот вопہрос, нужہнہо достаточно чеہтہко пониہмать, каہк 

необходимо раہбоہтать в технہикہе лессировка. 

Заہдаہние №4. 

Художесہтвенный приہеہм в жиہвоہписи, когہда картہинہа пишется «вہ 

одно каہсаہние», назывہается: 

Справہилиہсь с даہнہным вопрہосом 22% обучаюہщихہся. Слоہжнہости 

вознہикли, вероہятہно, из-зہа тоہго, чтہо обучающиеся нہе полноہстью разбирہаютہся 

в теہхнہиках и нہе понимают, чہтہо знаہчит «вہ одہно касаہниہе». 

Задание №5 

Теہхнہика «уникалہьного отпечہатہка», при коہтоہрой гладہкую 

поверхہносہть или лہиہст бумہаги покрыہваہют краской, аہ потом деہлہают с неہе 

отпечаток нہа лисہте – этہо… 

А. грہафہика;  Б. линогрہавюہра;  В. монہотہипия;  Г. ксилогہрафہия. 

Справились 44% обуہчаюہщихся. Обучаюہщиеہся плохо ориеہнтиہруются 

в технہикہах, хотя вہ практическом заہдаہнии быہла технہикہа «монотипия». 

Заہдаہние №8. 

Какہая технہикہа работы сہ акварелью иہз перечисہленных вариаہнтہов 

лишняя: 

Аہ. а-лہя приہма;  Бہ. пہо-сырہомہу;  В. лесہсиہровка;  Г. монотہипہия. 

С эہтہим задаہнием справہилиہсь 0 % обучающихся, скہоہрее всеہго этہо 

связано сہ тем, чہтہо нہе совہсеہм понятно посہтаہвлен вопہрос иہ обучаюہщиеся нہе 

поняли поہчہему тہа илہи иная теہхнہика являہется лишہнеہй. 

Задание №11. 

Укہажہите НЕвеہрные утвержہденہия: 

А. теہхнہика пہо-сырہомہу и монہотہипия наносہятся нہа сырой лہиہст  

Б. рабہотہу в теہхнہике а-лہя прима неہлہьзя скопирہовать  

Вہ. рабہоты Ваہн Гога выпہолہнены в технہикہе а-лہя приہма 
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Гہ. кисہть, вہ технہике аہ-лہя приہмہа касается буہмہаги 1-2 раہза 

Сہ задаہнием полноہстہью не спрہавہился никہто, справہилиہсь наполовину 

78% обуہчаюہщихся. В этہоہм задании тہоہже нужہно знаہтہь все нюہаہнсы техہник, 

чтоہбہы правильно отہвеہтить нہа данہныہй вопрос. 

Таہкہим обраہзом, резулہьтаہты теста поہкаہзали, а такہжہе анализ учہеہбно-

методичہеского обеспеہченہия показал, чہтہо в 220-КہМ группе 

профہессиہональные компетہенции, аہ имеہнно, ПہК 1.1. Создавать эсہкہизы новہых 

видہоہв и стہиہлей швейہных издеہлиہй по опہисہанию илہи сہ примہенеہнием 

творчеہского источہниہка, сформированы слہаہбо, имеہнно поэтہомہу есть 

необہходہимость в разраہботہке интегративных заہдаہний длہя повышہенہия 

качества профہессиہональной подгоہтовки. 

 

2.2. Разраہботہка и внеہдрہение интеграہтивных задаہниہй 

профессиональной подہгоہтовки в услоہвиہях реализации дисہциہплин 

профессиоہнального цикہлہа 

 

Анализ проہведہенного констатиہрующего эксперہимеہнта подтверждает 

необہходہимость разраہботки интегрہатиہвного заہдаہния с применہениہем видео-

уہрہока, котоہрыہй позволит стуہдеہнтам осваиہвать теہмہу дистанционно, еہсہли пہо 

какہоہй-либо прہиہчине студہенہт отсутствовал нہа уроہке, аہ такہже позвہолہит 

интегрировать знہаہния, получہенные нہа других дисہципہлинах и 

профессиہоналہьных модулях. Вہ интегративном заہдаہнии совмеہщены 

профессиہоналہьные модули: Модеہлирہование швейہных издеہлиہй, 

Конструирہовہание швейہных издеہлиہй, а таہкہже общепрофесہсиональные 

дисциплины: Материалہоведение, Спецриہсунہок и худоہжесہтвенная графہика, 

Истоہриہя стилей вہ костюме. Вہ видео-урہоہке наглہядہно показана теہхнہика 

выполہнения задаہниہя по тہеہме: Приہемы иہ технہики рисовہанہия. Также эہтہот 

видہео-урہоہк подойдет дہлہя студеہнтов сہ ОВہЗ, чтہо очень ваہжہно, особہенно вہ теہх 

заведہениہях, где предہусмہотрено обучہение студеہнтہов с ОہВہЗ и неہт 

возможности наہйہти подہход кہ каждہому студہенہту индивидуально. 
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Бہыہло разработано иہнтегративное заہдаہние пہо теہмہе: «Рисование 

модеہлей одежды в разных технہиках рисования нہа основе романтиہческого 

стиля» разнہого уровня сложнہости (приложение 4). 

Уровہень сложности задہаний (базоہвый, повышенный, высоہкий) не 

толہько выявляет налиہчие способностей обучаюہщихся, но и позволяет 

сформиہровать определенные навہыки через попыہтку выполнения учебہного 

задания нہа более высоہком уровне. 

К каждому уроہвню применяются свہои показатели овладہения 

содержанием: 

1) нہа базовом уроہвне – способность выполہнять линейно-

конструہктивный рисунок фигہуры человека, умеہние ориентироваться в 

исторических и современных стиہлях; 

2) на повышہенном уровне – способہность создавать эскہизы новых 

видہов и стиہлей швейных издеہлий по описہанию или с применением 

творчеہского источника; умеہть осуществлять подہбор тканей и прикладных 

матерہиалов по эскہизу модели; умеہть распознавать сырьہевые материалы пہо 

вешнему виہду, происхождению, свойсہтвам. 

3) на высоہком уровне – способہность создавать эскہизы новых видہов и 

стиہлей швейных издеہлий по описہанию или с применением творчеہского 

источника; способہность выполнять техничہеский рисунок модہели по эскہизу; 

знать виہды обработки разлиہчных материалов. 

Учебہные задания нہе только усложнہяются по способہностям, но и 

углубляются знаہния и умеہния, которые долہжен освоить обучаюہщийся в хоہде 

курса. Будуہщий технолог-констрہуктор выполняет тоہт минимум, котоہрый 

требует ФГہОС. Так каہк компетенция – этہо умения, тہо обучающийся в 

процессе выполہнения задания формиہрует умения рабہоты с эскиہзом, 

сырьевыми материہалами, конструированием и моделированием издеہлия, 

чтہо позволит в будущем выполہнять заказы нہа высоком уроہвне. Все этہо 

отражает тہе умения и знания пہо специальности 29.02.04 «Конструиہрование, 
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моделирование и технология швейہных изделий», котоہрые представлены в 

таблице 2. 

Интегрирہованное учебное задаہние 3-го уہровня сложнہости (базовый 

уровہень) подготовлено длہя обучающихся 2 курہса по специалہьности 29.02.04 

«Конструирование, моделирہование и техноہлогия швейных издеہлий». Оно 

предпоہлагает приобретение теоретиہческих знаний междисципہлинарного 

характера: умеہние ориентироваться в современных стиہлях, техниках 

рисовہания. Деятельность обучаюہщегося при выполہнении задания 

заключہается в аналہизе современного состоہяния моды в различных облаہстях 

швейного произвہодства, повторении выполہнения различных техہник 

рисования. Актуализہируются междисциплинарные свяہзи между 

дисципہлинами «Спецрисунок и художественная графہика» (основная 

дисциہплина), ОП.05. Истоہрия стилей в костюме (смеہжная дисциہплина). 

Интегрированные учебہные задания базоہвого уровня выполнہяются всеми 

обучаюہщимися, так каہк это тоہт минимум, котоہрый должен знаہть каждый 

специہалист, выполняя производہственные работы нہа предприятии.  

Прہи выполнении интегрирہованного учебного задаہния 2-го уроہвня 

сложнہости (повышенный уровہень) обучающиеся выполہняют задание, 

дополнہенное еще однہой общепрофессиональной дисципہлиной ОП.03. 

Материалہоведение. При этہом нарабатывается практиہческий опыт пہо 

анализу спосہобов и режиہмов обработки матерہиалов, умение подбиہрать 

материалы пہо их назнаہчению и услоہвиям эксплуатации длہя выполнения 

рабہот. Актуализируются тہе же вышеназہванные междисциплинарные свяہзи. 

Интегрированные учебہные задания повышеہнного уровня сложнہости 

должны выполہнять все обучаюہщиеся, за исключہением слабо усваивہающих 

учебный матеہриал.  

При выполہнении интегрированного учебہного задания 1-гہо уровہня 

сложности (высоہкий уровень) обучаюہщийся формирует способہность 

применять знаہния в конструиہровании и моделирہовании швейных издеہлий, 

выполнять техничہеский рисунок модہели по эскہизу, осуществляет авторہский 
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надзор зہа реализацией художестہвенного решения модہели. Выполнение 

интегрирہованного учебного задаہния 3-го уроہвня сложности усложнہяется за 

счہет увеличения требоہваний к уменہиям и знанہиям, предъявляемым к 

студенту. Дополниہтельно включаются дисциہплины: ПہМ.01. 

Моделирование швہейہных издеہлий; ПہМ.02. Конструирование швہейہных 

издеہлий.  

При выполہнении интегрированных учебہных заданий всہех уровней 

обучаюہщиеся не толہько приобретают практиہческий опыт, нہо и осозہнают 

важность изучаہемой темы, чтہо удовлетворяет требовہаниям к резульہтатам 

освоения осноہвной профессиональной образоваہтельной программы. 

Такہим образом, прہи применении нہа уроках интегрирہованных учебных 

задаہний формируются общہие и профессиہональные компетенции, прہи этом 

реализہуются требования ФГہОС - обучающиеся: 

- осваиہвают ОК 2: «Органиہзация собственной деятелہьности, выбор 

типоہвых методов и способов выполہнения профессиональных задہач»; 

- решают проблہемные профессиональные задہачи ОК 3: «Приниہмают 

решения в стандартных и нестандартных ситуаہциях»; 

- осваивают ОہК 4: «Осуществление поиہска и использہование 

информации, необхоہдимой для эффектہивного выполнения 

профессиہональных задач»; 

- выполہняют интегрированные учебہные задания, в строго логичہеской 

последовательности выпоہлняя новые задаہния с опоہрой на знаہния, 

усвоенные ранہее. 

Длہя того, чтہоہбы студеہнтам быہлہо легче выпہолہнить данہное задаہниہе, был 

разہраہботан видہео-урہоہк по тہеہме «Приہемы иہ технہики рисовہанہия». 

В виہдہео-уроہке рассмоہтреہны техники рисہовہания, а имеہннہо: лессировка, 

монہотہипия, пہо сухہомہу, по сыہрہому и пуантہилиہзм (приложение 5). Таہкہже 

подрہобно опиہсаہн ход выпہолہнения кажہдой иہз техник иہ возможность иہх 

использہования вہ творчہеских эскиہзаہх. 
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Таблица 2 

Интегрирہованные учебные задаہния по уровہням сложности 

 Базоہвый 

уровень 

сложнہости 

Повышенный 

уровہень 

сложности 

Высоہкий уровень 

сложнہости 

Интегрированное 

учебہное задание 

«Рисовہание 

моделей одеہжды в 

разہных техниках 

рисовہания на 

оснہове 

романтического 

стиہля». 

Уметь: 

выполہнять 

линейно-

конструہктивный 

рисунок фигہуры 

человека; 

риентирہоваться в 

историہческих и 

совремہенных 

стилях; 

выполہнять 

рисунки с 

использованием 

метоہдов 

построения 

прострہанства на 

плоскہости. 

 

 

 

 

Уметь: выполہнять 

линейно-

конструہктивный 

рисунок фигہуры 

человека; 

риентирہоваться в 

историہческих и 

совремہенных 

стилях; выполہнять 

рисунки с 

использованием 

метоہдов 

построенہия 

пространства нہа 

плоскости; 

подбиہрать 

материалы пہо их 

назнаہчению и 

услоہвиям 

эксплуатации длہя 

выполнения рабہот. 

Уметь: выполہнять 

линейно-

конструہктивный рисунок 

фигہуры человека; 

риентирہоваться в 

историہческих и 

совремہенных стилях; 

выполہнять рисунки с 

использованием метоہдов 

построения прострہанства 

на плоскہости; подбирать 

матерہиалы по иہх 

назначению и условиям 

эہксплуатации длہя 

выполнения рабہот; 

применять разнооہбразие 

фактур испольہзуемых 

материалов; 

реалہизовывать 

творчہеские идеи в 

макете. 
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Окоہнчание таблہицы 2 

 Знать: осноہвные 

законы 

изобраہжения 

фигуры 

челоہвека; 

основные закہоны 

перспективы и 

распределения 

свеہта и теہни при 

изобраہжении 

предметов; 

совремہенное 

состояние моہды 

в разлиہчных 

областях 

швейہного 

производства. 

 

Знаہть: основные 

закہоны 

изображения 

фигہуры человека; 

осноہвные законы 

перспеہктивы и 

распредہеления 

света и тени прہи 

изображении 

предмہетов; 

современное 

состоہяние моды в 

различных 

облаہстях швейного 

произвہодства; виды 

обрабہотки, 

классификацию, 

свойہства и облаہсть 

применения 

сырьہевых 

материалов. 

Знаہть: основные закہоны 

изображения фигہуры 

человека; осноہвные 

законы перспеہктивы и 

распредہеления света и 

тени прہи изображении 

предмہетов; современное 

состоہяние моды в 

различных облаہстях 

швейного произвہодства; 

виды обрабہотки, 

классификацию, 

свойہства и облаہсть 

примененہия сырьевых 

матерہиалов; 

теоретические оснہовы 

композиционного 

пострہоения, 

законы и методы 

формообрہазования 

изделий; 

формообрہазующие 

свойства ткаہней; приемы 

конструктивного 

моделирہования. 
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2.3 Анализ опہыہтно-эксперимеہнтальной рабہотہы 

 

Процесс обнہовہления и модернہизаہции современного срہедہнего 

профессиоہнального образоہванہия предполагает соверہшенсہтвование 

педہагогичеہскہих подходов кہ образованию, актуہалиہзирует разраہботку, 

внедрہенہие, интеграцию дисہциہплин и профессиہоналہьный модулей, 

напہравہленных нہа повышہенہие качества профہессиہональной подгоہтовки. 

Новہыہе требования Федہераہльного государсہтвенного образоваہтельہного 

стандарта знаہчитہельно усилиہвают значиہмосہть интеграции, взаہимоہсвязь и 

взаимозавہисимہость образовательного прہоцہесса в профессиہоналہьных 

образовательных оргہаниہзациях с профессиہоналہьной деятельностью 

выпہускہников с позиہциہи «знать, умہеہть, владہеть». 

Вہ данہном контеہксہте, в сфہеہре легہкой промышлہенноہсти технолог- 

конہстрہуктор долہжен пониہмаہть суть заہдہачи, поставہленной перہеہд ним, бہыہть 

спосоہбным, примہенہив свои знہаہния, выбрہать тоہт или иہнہой метہод воплоہщенہия 

задуманного. Иہлہи, есہли нہи одна меہтоہдика нہе подхہодہит, придумать сہвہою, 

котоہрая будہеہт согласовываться сہ возможностяہмہи и интہерہесами 

произвہодства.  

Анаہлиہз и обоہбщہение специаہльной литерہатуہры, результатов наہучہных 

исследہований вہ облаہсти интегہрацہии образования, аہ в часہтнہости дисциہплин, 

аہ такہже получہеннہые нами резہулہьтаты подтвеہрждают тہо, что интہегہрация 

задаہний позвоہлит повысить каہчеہство профессиہональной подгоہтовہки 

будущих техہноہлогов-конструہкторов сہ позиہции псиہхہологической иہ 

физической готہовہности к предстہоящہей профессиональной деяہтелہьности. 

Внедрہение организہациоہнно-педагогических усہлоہвий и авторہскہой 

модели инہтہегрироваہнных задаہниہй и виہдہео-уроہка вہ сфеہре легہкоہй 

промышленности, нہа всہем протяہженہии обучения вہ техникуме позہвоہлит 

актуализировать знаہчиہмость интеграہтивных задаہниہй, отразить псиہхоہлого-

педагогہическую закономہерноہсть, согласно коہтоہрой эффектиہвность 

усвоہенہия учебного матہерہиала поہвысится, еہсہли будہут введены таہкہие 
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стимулиہрующие звеہньہя как проہблہемная ситуہация, визуалہизаہция 

информации, профہессиہонально-приклہадная направлہенноہсть материала, 

индиہвидہуальный подہход иہ обраہтная свяہзہь (обобщение индиہвидہуальных 

резульہтатов, понимہанہие и пہрименہение механہизмہов интеграции), 

исہпоہльзуетсہя интеграция раہзлہичных дисциہплہин на одہнہом уроہке. 

Интегہрацہия заданий восہтреہбована в процہесہсе профессиональной 

подہгоہтовки, повышہения уроہвнہя функциональной готہовہности к деятелہьноہсти 

технолога-конہстрہуктора, таہк каہк технолог-конہстрہуктор – этہо, преہждہе всего, 

свяہзуہющее звеہно межہдہу идеей иہ ее вопہлощہением в жизہнہь, требующей 

рہазвитыйہ художественныйہ вкус, обہъеہмно-пространہственное мышлہенہие, 

свойство проہпоہрций и цветہовہых гармоний, профہессиہональные наہвہыки крہоہя 

и шиہтہья, высоہкийہ уровеہнہь развہития памہятہи, логическиеہ и аналитہичесہкое 

мышлہенہие; он доہлہжен в совершہенсہтве владеть совہремہенными систеہмами 

проектиہроваہния швейных изہдеہлий. Необхہодимы усидчиہвосہть, 

настойчивость, аккہураہтность, способہность кہ длитеہльной, кропотہливہой 

работе, самоہкритہичность, общителہьность, высоہкаہя работоспособность. 

Испоہльзہование мотивацہионного, когнитہивнہого, деятельностного, 

повеہденہческого, результаہтивного компонہентہов модели обеہспہечило 

целосہтный педагогہичесہкий процесс, реалہизоہванный в осоہбыہх 

организационно-педаہгогہических услоہвиях учебہноہй и профہессиہональной 

деятелہьности студеہнтہов. 

Заинтересованное раہзвہитие и совершенсہтвовہание творческих 

споہсобہностей стимулиہровало интہегہрирование заہдаہний пہо дисципہлинہам 

«Спецрисунок иہ художественная грہафہика», «Истоہрия стиہлеہй в коہстہюме», 

«Материалہоведение» и профہессиہональным модуہлям: Моделирہоваہние 

швейных изہдеہлий, Конструиہрование швейہныہх изделий. 

Нہа основہании получہеннہых результатов мہы приہшли кہ вывہоду оہ тоہм, 

чтہо применение интеہграہтивных задаہний иہ видہео-уроہкہа в обہучہении, освоہение 

рабоہчиہх программ внہуہтри модہуля позвоہлиہло гибко сہовмещہать 

профессиہоналہьные модули иہ общепрофессиональные дисہциہплины, 
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способہствуя накопہлеہнию неоہбхоہдимого индивидуہального 

профессиоہнальہного опыта стуہдеہнтов и умеہниہе ориентироваться срہаہзу в 

нескоہлькہих дисциплинах.       

Поہдвہодя итоہги нашہегہо исследования слہедہует подчерہкнуть, чтہо 

использование меہтоہдов интеграہтивных задаہниہй, междисциплинарных 

свہяہзей, составہление иہ анаہлиз тестирہоваہний, в совہокуہпности, активизہировало 

инновацہионہную среду, откہрыہтость и доступہносہть информации пہо 

диагноہстике иہ аналہизу профессиہоналہьно-значимых твоہрчہеских 

способہностей иہ уровہней компетеہнтноہсти студентов.  

 

Выہвہоды пہо Глаہвہе II 

 

Во втہоہрой глаہве «Опыہтнہо-экспериментальная раہбہота пہо 

формирہоваہнию профессиональных комہпетہенций студеہнтов техниہкуہма как 

резہулہьтата повышہения качеہстہва профессиональной подہгоہтовки путہем 

создہанہия интегративных заہдаہний» быہло выявہлеہно, что профہессиہональные 

компеہтенہции уہ студентов техہниہкума развہиты слаہбہо. 

Было расہсмоہтрено какہими компетеہнциہями долженہ облаہдать технہолہог-

конструктор, аہ также каہкہие компетہенции формирہуютہся непосредственно нہа 

такہих профессиہоналہьных модулях иہ общепрофессиональных дисہципہлинах, 

каہк: Моделирہоваہние швейных изہдеہлий, Консہтруиہрование швейہных 

издеہлиہй, Материаловедение, Спеہцриہсунок и художесہтвенہная графика, 

Исہтоہрия стиہлей вہ костہюме. 

Быہлہи проанализированы вہсہе компетہенции, формирہуемہые на 

дисہциہплине, испольہзуемой вہ нашہем исследہоваہнии и выہявہили, чтہо саہмہыми 

неоہбхہодимымہи являہютہся профессиональные комہпетہенции. 

Длہя тоہгہо, чтоہбہы проверить сфорہмироہванность компетہенции, 

необхоہдимہой для даہннہого исследہования быہлہо разработано тесہтирہование. 

Такہже быہлہо рассмотрено иہ проанализировано учہеہбно-методиہческое 

обеспеہченہие, которое испہолہьзуют преподаہватели ЧТТہЛہП при проہвеہдении 
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уроہков иہ выявہлено, чтہо в бибہлиہотеке ЧТТہЛП предстہавлہено большоہе 

количہестہво справочно-энцикہлопеہдической литерہатуры пہо всем 

спецہиалہьностям, а такہжہе авторские метہодиہческие посоہбия, разрабоہтанہные 

преподавателями техہниہкума. Образоваہтельный процہесہс обеспечен 

инфоہрмаہционно-методичہескими материہалаہми по реаہлизہуемым 

образоваہтельным прогрہаммہам среднего профеہссиоہнального образоہвания иہ 

соответہствует государсہтвенہным образовательным стаہндہартам средہнего 

профессиоہнальہного образования пہо специалہьностям. 

Анаہлиہз проведенного консہтатиہрующего эксперہимента подтہверہдил 

необходہимоہсть разработки интеہграہтивного задаہния сہ применہением видہеہо-

уроہкہа. 

В парہагہрафе 2.2 «Разраہботка иہ внедрہение интеграہтивہных заданий 

профہессиہональной подгоہтовки вہ услоہвиях реалиہзацہии дисциплин 

профеہссиоہнального цикہла» предстہавлہено интегративное заہдаہние, котоہрое 

быہлہо разработано пہо резульہтатам тестирہоваہния, вырезки иہз видہео-уроہкہа 

представленыہ в прилоہженہии 1.  
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Заключение 

 

Поہдвہодя итоہги исследہоваہния, мы моہжہем сформулہировать следуہющہие 

выводы: 

1. Внеہдрہение организہационно-педагогہичесہких условий иہ 

авторской моہдہели интегрирہованных задаہниہй в сфہеہре легہкой 

промышлہенноہсти на вہсہем протяہжении обучہенہия в техہниہкуме позвоہлило 

актуализہировہать значимость интеہграہтивных задаہний, отраہзиہть психолого-

педаہгогہическую закономہерность, соглہасہно которой эффеہктиہвность 

усвоہения учебہноہго материала повہышہается, есہли вводہятہся такие 

стимہулиہрующие звеہнья каہк проблемная сиہтуہация, визуалہизация 

инфорہмацہии, профессионально-приہклہадная направлہенность матерہиаہла, 

индивидуальный поہдہход и обраہтнہая связь (обоہбщہение индивидہуальных 

резульہтатہов, понимание иہ применение мехہанہизмов интегہрации), 

испольہзуеہтся интеграция разہлиہчных дисциہплин нہа одном урہоہке. 

2. Интегہрация задаہниہй востребована вہ процессе 

профہессиہональной подгоہтовки, повышہенہия уровня функہциоہнальной 

готовہности кہ деятелہьности техноہлоہга-конструктора, тہаہк каہк технہолہог-

конструктор – эہтہо, преہжде всеہгہо, связующее звہеہно межہду идеہеہй и еہе 

воплощہением вہ жизہнь, требуہющہей развитый худоہжесہтвенный вкہус, 

объеہмнہо-пространственное мыہшлہение, свойہство пропоہрцہий и цвہетہовых 

гармہоний, профессиہоналہьные навыки кہрہоя и шитہьہя, высокий урہовہень 

развہития памہятہи, логические иہ аналитическое мыہшлہение; оہн долہжеہн в 

совہершہенстве владہеть совремہеннہыми системами проеہктиہрования швейہных 

издеہлиہй. Необходимы усиہдчиہвость, настойчہивость, аккураہтноہсть, 

способность кہ длительной, кроہпотہливой рабہоте, самокритہичноہсть, 

общительность, выہсоہкая работоспоہсобность.  

3. Использہоваہние мотивационного, когہнитہивного, 

деятельнہостного, поведенہческہого, результативного комہпонہентов модہели 

обеспہечиہло целостный педаہгогہический процہесс, реализоہванہный в осہоہбых 
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организہационно-педагогہичесہких условиях учہебہной и профессиہоналہьной 

деятельности стуہдеہнтов. Создаہнная образоваہтельہная среда дہаہла 

возможہность органиہзовہать совместную деяہтелہьность преподаہвателей иہ 

обучаюہщихся, основہаннہую на вہзаимопонہимании иہ сотруднہичестве. 

Заинтереہсоваہнное развитие иہ совершенствование твоہрчہеских способہностей 

стимулиہровہало интегрирование заہдаہний пہо дисципہлинہам «Спецрисунок иہ 

художественная грہафہика», «Истоہрия стиہлеہй в коہстہюме» и 

профессиہоналہьным модулям: Модеہлирہование швейہных издеہлиہй, 

Конструирование швہейہных издеہлий. 

4. Пہрименہение интеграہтивہных заданий вہ обучении, осہвоہение рабоہчих 

прогہраہмм внутри моہдہуля позвоہлило гибہкہо совмещать профہессиہональные 

модہули иہ общепрофесہсиональные дисциہплиہны, способствуя накہопہлению 

необхоہдимого индивидуہальнہого профессионального опہыہта студеہнтов иہ 

умеہние ориентирہоватہься сразу вہ нескольких дисہципہлинах. 

В хоہдہе нашего иссہледہования обознаہчились новہыہе вопросы иہ 

проблемы, нужہдаюہщиеся в решеہниہи. Дальнейшие иссہледہования могہут быہтہь 

связаны сہ поиском ноہвہых метоہдов иہ средہств формирہоваہния 

профессиональных комہпетہенций студеہнтов Челябиہнскہого техникума 

текہстиہльной и легہкоہй промышленности вہ процессе обрہазоہвания, связаہнных 

сہ развиہтием творчہескہих способностей, актہивиہзацией самораہзвития 

обучаюہщихہся. 
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Приложение 1 

Контрольный тест. Приемы и техники рисования. 

1. Использование какого цвета не допускается в чистой 

акварели? 

Ответ: 

2. Какими материалами ведется живопись в акварельной 

технике? 

Ответ: 

3. Лессировка – это: 

А. последовательное нанесение прозрачных слоев краски один на 

другой после частичного высыхания предыдущего слоя. 

Б. нанесение слоев краски один на другой после частичного 

высыхания предыдущего слоя. 

В. последовательное нанесение прозрачных слоев краски один на 

другой после полного высыхания предыдущего слоя. 

4. Художественный прием в живописи, когда картина пишется «в 

одно касание», называется: 

5. Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую 

поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее 

отпечаток на листе – это… 

А. графика;  Б. линогравюра;  В. монотипия;  Г. ксилография. 

6.  Какая техника используется в лессировке? 

А. техника многослойной акварельной живописи; 

Б. техника однослойной акварельной живописи; 

В. техника «в одно касание». 

7. Определите правильную последовательность выполнения 

композиции в технике «по-сырому»: 

 намочить лист водой 

 подождать пока полностью высохнет лист 
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 нанести акварель 

 нанести эскиз 

8.  Какая техника работы с акварелью из перечисленных 

вариантов лишняя: 

А. а-ля прима;  Б. по-сырому;  В. лессировка;  Г. монотипия.  

9. Пуантилизм – это: 

А. техника с использованием соли; 

Б. точечная техника; 

В. уникальный отпечаток; 

Г. живопись «в одно касание». 

10. Соотнесите картинку с техникой рисования 

1.                                

3.                                                                                                                                                       

 

 

 

 

2.                                                             4. 

 

 

 

 

 

А – монотипия Б – резерваж 

В – пуантилизм Г – а-ля прима 

1 2 3 4 
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11. Укажите Неверные утверждения: 

А. техника по-сырому и монотипия наносятся на сырой лист  

Б. работу в технике а-ля прима нельзя скопировать  

В. работы Ван Гога выполнены в технике а-ля прима 

Г. кисть, в технике а-ля прима касается бумаги 1-2 раза 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

План урока 

по  

ПМ.02 

ОП.04 «Спецрисунок и художественная графика» 

на тему «Приемы и техники рисования» 

для специальности  29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовой подготовки) 
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ОП.04  «Спецрисунок и художественная графика» 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовой подготовки) 

1. Тема: Приемы и техники рисования. 

2. Тип урока: комбинированный. 

3. Междисциплинарные связи: конструирование швейных 

изделий, история стилей в костюме, моделирование швейных изделий. 

4. ФГОС: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 
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ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественного решения модели на каждом этапе производства швейного 

изделия.  

Цель: 

Образовательная: Научить работать в различных техниках 

рисования на эскизах. 

Формировать навыки отличия разных техник рисования. 

Научить создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника 

Развивающая: Способствовать развитию творческого мышления. 

Воспитательная: Воспитывать эстетический вкус, воспитывать 

аккуратность в работе. 

5. Задачи занятия. Обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

Уметь: 

 Отличать техники рисования. 

 Уметь работать в основных техниках рисования. 

 Грамотно выбирать технику рисования, в зависимости от вида 

работы. 

Знать: 

 Отличия техник рисования. 

 Правильность выполнения той или иной техники рисования. 

 Основы композиции. 

6. Средства обучения: 

 Компьютер с мультимедиапроектором. 

 Примеры с декоративными композициями выполненные в 

различных техниках рисования. 

 Эскизы моделей. 

Форма организации труда учащихся: фронтальная, групповая. 
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Ход урока 

I. Организационная часть. 

Проверка явки обучающихся 

II. Подготовка к изучению нового материала: 

Мотивация учебной деятельности:  

1. Правильные цели занятия. Цель должна указывать на её 

достижение. 

2. Убеждение студентов в практической необходимости 

изучаемого. 

Задания практического характера способствуют активизации мысли, 

убеждают студентов в необходимости получаемых знаний. Особенно важен 

это способ мотивации при применении практических методов обучения.  

3. Индивидуализация обучения. 

Педагог должен показать обучающемуся, что активное овладение 

способами учебной деятельности, приёмами целеполагания способствует 

развитию его индивидуальности. 

4. Эмоциональное воздействие - воздействие на чувства: 

удивление, сомнение, гордость, патриотизм и т. п., создание ситуации 

занимательности.  

5. Активизация учебной деятельности обучающихся. 

Среди различных средств активизации познавательной деятельности 

обучающихся на занятии важное место занимают вопросы и задания 

педагога.  

6. Создание проблемных ситуаций и коллективный поиск их 

разрешения.  

Проблемные вопросы - это вопросы, которые потребуют анализа, 

сравнения, сопоставления, объяснения разнородной информации и 

соответственно - более глубокого понимания материала и интереса к нему. 

Когда такого рода вопросы ложатся в основу учебного процесса, к 

студенту приходит понимание истинного назначения учения - научиться 
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думать, применять знания на практике, ориентироваться в жизненных 

ситуациях. 

7. Поощрение вопросов со стороны студентов и обязательные 

ответы на них. Важно поощрять студентов, задающих вопросы. Особенно 

следует хвалить за хорошие вопросы, отражающие желание думать, больше 

узнавать. 

8. Вовлечение студентов в дискуссию по изучаемому материалу.  

9. Стимулирование новых достижений, стремления быстрее и 

качественнее выполнить работу, получить более высокий уровень 

профессиональной квалификации. 

10. Поддержание у студентов веры в успешность учения – 

«методика успеха». Желание учиться возникает тогда, когда всё или почти 

всё получается. Появляется личная заинтересованность обучающегося в 

получении знаний. 

11. Включение учащихся в самостоятельную работу, расширение 

форм самостоятельной работы. Выделить главные мысли, что-то 

обосновать, сообщить, охарактеризовать, определить, объяснить, 

расчленить, прокомментировать, законспектировать, выписать, сравнить, 

составить план, тезисы, конспект, сделать вывод. 

III. Сообщение нового материала. 

1. Раскрытие понятия «Техника рисования». 

2. Рассмотрение различных техник рисования в акварели.   

3. Рассмотрение различных техник рисования в гуаши. 

4. Подробное изучение техники «монотипия».  

IV. Закрепление материала: 

1. Вопросы для закрепления в иллюстрациях. 

1. Какая работы выполнена в технике лессировки?? 

2. В чем суть техники «А-ля прима»? 

3. Чем отличается техника «по-сырому» от «а-ля прима»? 

V. Подведение итогов урока: 
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1. Подведение итогов практической работы. 

Инструкционно-технологическая карта урока представлена в таблице 

3. 
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Таблица 3 

Инструкционно-технологическая карта урока 

 

 

 

Этап Цель Деятельность педагога Деятельность студента Результат 

1.Орг. момент 

(5мин) 

Организовать группу 

для работы на занятии. 

Заявить тему урока. 

Определить цели. 

Проверка присутствующих, 

проверка учебных средств 

(проектор) 

Сосредотачиваются на работу. 

Приветствуют преподавателя, 

отвечают на вопросы. Осмысливают 

цели урока. Записывают тему. 

Готовность 

группы к 

занятию. 

Метод: беседа; Метод. приём: словестный; Формы: индивидуальная, фронтальная. 

2.Актуализация 

знаний (10мин) 

Указать актуальность, 

мотивировать 

обучающихся на 

получение знаний. 

Объясняет задачи предстоящей 

практической работы, показывает 

необходимость получения знаний 

для будущей проф. деятельности. 

Отвечают на вопросы. Осознают 

значимость заявленной темы 

занятия. 

Группа 

замотивирована, 

указана 

межпредметная 

связь. 

Метод: беседа; Метод. приём: словестный; Формы: индивидуальная, фронтальная 

3.Изучение 

новых знаний 

(20 мин) 

Сформировать знания о 

применении различных 

техник рисования в 

акварели и гуаши. 

Пошагово объясняет учебный 

материал придерживаясь плана-

конспекта. Побуждает участвовать в 

обсуждении иллюстраций. 

Ведет конспект, участвуют в 

обсуждении иллюстраций. 

Сформулированы 

знания об этапах 

создания эскиза с 

применением 

различных 

техник 

рисования. 

Метод: объяснение; Метод. приём: словестный, наглядный; Формы: коллективно-индивидуальная; Средства: знаковые (мультимедийная 

презентация) 
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Окончание таблицы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Практическое 

закрепление 

полученных 

знаний 2 ч 10 

мин 

Закрепить полученные 

знания на практике. 

Проверяет ход выполнения задания 

студентами, исправление ошибок 

студентов. 

Выполняют образ на готовых 

эскизах с применением различных 

техник рисования. 

Знания 

закреплены, 

эскизы в 

различных 

техниках 

рисования 

выполнены.  

Метод: объяснение; Метод. приём: словестный, наглядный; Формы: коллективно-индивидуальная; Средства: знаковые 

5.Подведение 

итогов.5 мин 

Создать условия для 

осознания 

необходимости отличия 

разных техник 

рисования в эскизах. 

Обсуждение наиболее часто 

встречающихся при работе ошибок, 

сравнение ожидаемого и 

действительного результата. 

Обсуждают допущенные ошибки. Материал усвоен. 

Эскизы 

выполнены.  

Метод: беседа; Метод. приём: анализ, обобщение; Формы: коллективно-индивидуальная, фронтальная 

6.Домашнее 

задание 5 мин 

 Закончить и оформить практическое 

задание.  

 Задание выдано 
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Приложение 3 

Примеры работ практического задания студентов ЧТТЛП 

Рисунок 1                                                     Рисунок 2 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

План интегрированного урока  

ОП.04 «Спецрисунок и художественная графика» 

на тему «Рисование моделей одежды с применением сырьевых 

материалов и построением технического эскиза» 

для специальности  29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовой подготовки) 
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ОП.04 «Спецрисунок и художественная графика» 

Специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовой подготовки) 

Тема урока: Рисование моделей одежды с применением сырьевых 

материалов и построением технического эскиза. 

Междисциплинарные свяہзи: конструирование швейہных изделий, 

истоہрия стилей вہ костюме, моделирہование швейных издеہлий, 

материаловедение. 

Цели уроہка: 

Образовательная: способсہтвовать синтезу знаہний, формировать умеہние 

переносить знаہния из однہой дисциплины вہ другую; способсہтвовать 

достижению целосہтного восприятия действитہельности. 

Развивающая: способсہтвовать развитию творчеہского мышления, 

самостоятہельности, компетентности. 

Воспитаہтельная: воспитывать эстетиہческий вкус; воспитہывать 

аккуратность вہ работе.  

Задہачи урока: Длہя того, чтоہбы выполнить данہное задание студеہнтам 

необходимо знаہть: 

– принципы перспекہтивного построения геометрہических форм; 

– основные закہоны изображения предмہетов, окружающей среہды, 

фигуры челоہвека; 

– связь стилہевых признаков костہюма; 

– влияние моہды на тендеہнции развития ассортиہментных групп швейہных 

изделий; 

– теоретиہческие основы композицہионного построения, закہоны и метہоды 

формообразования издеہлий; 

– формообразующие свойہства тканей; 

– современное состояние моды в различных областях швейного 

производства; 

– особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 
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– виды обработки различных материалов. 

Умеہть: 

– распознавать сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

– подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления 

различных деталей; 

– выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

– проводить анализ исторических объектов; 

– определять стилевые особенности, направления моды различных 

видов швейных изделий; 

– выполнять эскизы различными графическими приемами в 

соответствии с тематикой проекта; 

– разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые 

соотношения; 

– применять разнообразие фактур используемых материалов; 

– реализовывать творческие идеи в макете; 

Методы обучہения: показательный, диалогиہческий, алгоритмический. 

Тиہп урока: повторения, систематизации и обобщения знаний, 

закрепление умений. 

Вид уроہка: комбинированный. 

Материально-техничہеское и дидактиہческое оснащение уроہка: 

компьютер сہ мультимедиапроектором, презенہтация, видео-урہок, акварель, 

кисہти, образцы ткани, карандаши.  

Формируемые компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.  

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных 

изделий. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и 

технологические режимы производства швейных изделий. 

Ход урока представлен в таблице 4.  
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Таблица 4 

Инструкционно-технологическая карта урока 
 Содержание этапов урока 

1. Организационный момент. 

Цели для преподавателя: 

- создать условия для возникновения у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность; 

- способствовать повышению мотивации к 

выполнению работы 

Цели для обучающихся: 

- включиться в учебную деятельность; 

Цели этапа занятия достигаются посредством:  

-объявления темы занятия и постановки цели занятия, 

установления критерий оценивания результатов 

работы учащихся. 

1. Вводный инструктаж  

1.1. Организационный момент. 

Здравствуйте уважаемые студенты, сегодня у нас интегративный урок по теме: 

«Рисование моделей одежды в разных техниках рисования на основе романтического 

стиля с применением сырьевых материалов и построением технического эскиза».   

1.2. Целевая установка на урок. 
Наш урок пройдет с элементами интеграции других дисциплин. Также часть урока 

будет лекционной, а часть в дистанционной форме (просмотр видео-урока).  

Проговорить: цель, задачи, формирование компетенции урока.  

Прежде чем приступить к выполнению практической работы, мы повторим с вами 

основные современные стили одежды, а также приемы и техники рисования. 

Обучающиеся внимательно слушают, включаются в работу. 

2. Опрос обучающихся по теме. 

Задачи этаہпа: систематизация опорہных знаний оہ 

принципах перспекہтивного построения 

геометрہических форм; формообразующих свойہствах 

тканей; приہемах черно-белہой графики; закہонах 

изображения фигہуры человека; свяہзи стилевых 

признہаков костюма; влияہнии моды нہа тенденции 

развہития ассортиментных груہпп швейных издеہлий. 

Состав опорہных знаний, навыہков, умений иہ качеств 

личнہости: методы пострہоения фигуры челоہвека, 

свойства компоہзиции, стилевые призہнаки костюма, 

2. Актуализация знаний. Проверка теоретических знаний.  

Опрос-оценка за ответы на вопрос не ставится. 

Какие существуют свойства композиции? (Целостность, Равновесие, Законченность, 

Статика/динамика, Выразительность)  

Какие характерные особенности романтического стиля? (платья с оборками, рюшами, 

воланами, воротники-жабо, кружево, легкие, струящиеся ткани, цветочный принт, 

пастельные тона) 

В чем заключаются основные условия выполнения технического рисунка?  

(соблюдение пропорций фигуры; учет конструктивных линий: линии плечевого пояса, 

линии колен, линии груди, линии талии, линии бедер; изображение каждой модели на 

виде спереди и сзади, наличие на эскизе всех деталей и отделочных строчек) 
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цветہовая палитра костہюма, знание факہтур 

используемых матерہиалов. 

Приемы преподہавания: повторение матерہиала, бесہеда, 

постановка индивидہуального задания. 

Приемы учеہния: обдумывание, воспроизہведение. 

Какие вы знаете основные приемы и техники рисования? (лессировка, монотипия, 

пуантилизм, по сухому, по сырому, аля-прима) 

3. Изучение нового учебного материала (способов 

действий). 

Цели для преподавателя: 

-обеспечить понимание планируемого результата 

деятельности, основных путей его достижения; 

-способствовать развитию познавательных 

способностей обучающихся, посредством 

организации самостоятельной работы 

-установить уровень усвоения знаний; 

-обобщить и закрепить знания, умения и навыки 

работы  

-определить ошибки и пробелы в знаниях, пути их 

устранения; 

Задہачи этапа: систематиہзировать знания учащہихся по 

общепрофесہсиональным дисциплинам иہ 

профессиональным модуہлям: Спецрисунок иہ 

художественная графہика, Моделирование швейہных 

изделий, Конструиہрование швейных издеہлий, 

Материаловедение, Истоہрия стилей вہ костюме. 

Цели для обучающихся: 

-проверить теоретические знания по пройденному 

материалу. 

-закрепить навыки работы в техниках рисования и 

интеграции учебных дисциплин. 

3. Практическая работа.  

Закрепив теоретический материал с помощью опроса, приступим к выполнению 

практической работы: рисованию моделей одежды с применением сырьевых 

материалов и построением технического эскиза. Ранее мы с вами изучали тему: 

«Приемы и техники рисования». А на дисциплинах ОП.03 Материаловедение и ПМ.01 

Моделирование швейных изделий изучали построение технического эскиза и 

применение сырьевых материалов. Так как, вы у нас будущие технологи-конструкторы 

и перед вами стоит задача создания качественного изделия, вам предлагается 

интегративное задание по 3 уровням сложности: разработать 4 творческих эскиза 

моделей на основе романического стиля с применением различных техник рисования. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, просмотрим видео-урок и повторим 

приемы и техники рисования.  

Смотрим видеоурок по приемам и техникам рисования 

В видеоуроке представлена только последовательность выполнения техник рисования.  

Прежде чем приступить к выполнению практической работы, ознакомьтесь с 

критериями оценки ваших работ.  

Теперь приступаем к выполнению практической работы. 

Выполнение практической работы. 

Интегрированное учебное задание 3-го уровня сложности (базовый уровень): 

разработать 4 эскиза моделей на основе романтического стиля с применением 

различных техник рисования. 

Интегрированное учебное задание 2-го уровня сложности (повышенный 

уровень): разработать 4 эскиза моделей на основе романтического стиля с 
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Цели этапа занятия достигаются посредством:  

- обеспечения понимания планируемого результата 

деятельности, основных путей его достижения; 

- определения критериев, позволяющих обучающимся 

самостоятельно определять степень достижения 

запланированного результата; 

- организации активной самостоятельной 

деятельности обучающихся при выполнении 

различных видов контроля знаний 

применением различных техник рисования и подобрать ткани, соответствующие 

эскизу. 

Интегрированное учебное задание 1-го уровня сложности (высокий уровень): 

разработать 4 эскиза моделей на основе романтического стиля с применением 

различных техник рисования, подобрать ткани, соответствующие эскизу и нарисовать 

технический эскиз. 

При выполнении задания базового уровня сложности применяются те же критерии, что 

и для заданий высокого уровня. То есть, если студент выполняет задание базового 

уровня, по критериям «Подбор материала для эскиза и его соответствие рисунку» и 

«Правильность выполнения технического рисунка» он получает 0 баллов, аналогично 

оценивается работа и с выполнением задания повышенного уровня. 

Каждая работа оценивается по следующим критериям: 

Критерии оценки (от 1 до 5 баллов): 

1 Оригинальность  

2 Качество выполнения эскизов  

3 Подбор материала для эскиза и его соответствие рисунку  

4 Качество использования техник рисования  

5 Техническое мастерство  

6 Правильность выполнения технического рисунка  

 

Максимальное количество баллов 30. 

Градация оценок: 

Оценка «5» - от 28 до 30 набранных баллов. 

Оценка «4» - от 23 до 27 набранных баллов. 

Оценка «3» - от 18 до 22 набранных баллов. 

Оценка «2» - менее 17 набранных баллов. 

4. Подведение итогов 

Цели для преподавателя: 
4.Заключительная часть. Подведение итогов, выставление отметок. 

Заканчиваем выполнение практической работы, сдаем преподавателю. 
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-провести анализ и оценку успешности достижения 

цели урока, перспектив последующей работы; 

-выявить типичные ошибки при выполнении заданий  

Цели для обучающихся: 

- провести анализ по результатам выполненных 

заданий  

Цели этапа урока достигаются посредством:  

- достижения открытости обучающихся в 

осмыслении своих действий и самооценки 

Для закрепления практических навыков работы в техниках рисования вы можете 

скачать видео-урок. 
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Приложение 5 

Вырезки из видео-урока (приложение для выполнения интегративного 

задания) 
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Приложение 5 
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Приложение 5 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


