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Введение 

 

Актуальность исследования. В настоящее время происходит 

модернизация российского образования с целью воспитания личности 

соответствующей актуальным запросам общества, умеющей адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, способной к саморазвитию, самообучению. 

Внедрение в образование Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) третьего поколения повлекло за собой необходимость 

воспитания личности, активной во всех видах деятельности, способной 

грамотно интерпретировать получаемую извне информацию, умеющей 

мыслить. Обучающийся должен уметь собрать, скомпилировать, переработать 

информацию и сделать самостоятельные выводы. 

Развитие системы образования осуществляется за счет внедрения 

информационных технологий, слияния традиционного образования и 

инновационных его форм, таких как интернет-технологии, интерактивные 

технологии, медиаобразование и т. д. В рамках протекающей в образовании 

модернизации также усиливается значимость различных средств 

преобразования учебной информации, и одним из наиболее перспективных 

направлений такого рода преобразований является визуализация. Сегодня 

придается большое значение проблемам визуализации в различных областях 

человеческой деятельности, в том числе и в образовании.  

Визуализация рассматривается и как стратегически важное 

направление развития образования, и как важнейшее направление 

совершенствования дидактических средств [5; 8; 9]. Экспериментально 

установлено, что обучающийся может запомнить только 10 % того, что он 

слышит и 50 % того, что видит. Это значит, что на сегодняшний день для 

активизации обучающегося в деятельную среду, педагогам необходимо 

акцентировать внимание на наиболее эффективные методы обучения, такие, как 

визуализация учебной информации. 
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Визуализация выступает как промежуточное звено между учебным 

материалом и результатом обучения, как своеобразный гносеологический 

механизм, позволяющий «уплотнить» процесс познания, очистить его от 

второстепенных деталей и тем самым оптимизировать. Визуализация 

обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и наглядно 

представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно 

наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно. Интерес к 

визуализации диктуется всем ходом развития человеческой деятельности, 

практики в самом широком смысле этого слова, нарастанием потока 

информации, для освоения которой становятся непригодны, громоздки 

традиционные методы и средства. 

Современная учебная информация имеет свои характерные особенности 

(логику, структуру, стиль, назначение и т.д.), поэтому методы активного 

включения обучающегося в процесс его освоения следует использовать в 

соответствии с особенностями текста. Как показывает практика, изучение 

нового материала через самостоятельную работу с текстом и переработка его в 

виде графических схем и таблиц интересны и доступны обучающимся.  

Визуализация учебного материала открывает для педагога возможность не 

только собрать воедино все теоретические выкладки, что позволит быстро 

воспроизвести материал, но и применять средства для оценивания степени 

усвоения изучаемой темы. 

Объединение визуальной и вербальной информации в рамках учебного 

занятия может способствовать повышению активности обучающихся и 

сближению образовательной и культурной среды обитания обучающегося. 

Психологические и педагогические исследования показывают, что 

наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать 

умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, 

побуждает к творческому процессу принятия решений, подтверждает 

регулирующую роль образа в деятельности человека [6; 12]. Эффективность 
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усвоения учебного материала может быть существенно повышена, если 

наглядность в обучении будет выполнять не только иллюстративную, но и 

когнитивную функцию, будут использоваться активные визуальные учебные 

элементы [10]. 

В условиях непрерывного информационного потока становится 

слишком много информации, которую должен усвоить обучающийся. 

Возникла потребность в новых эффективных средствах предоставления 

знаний обучающимся. Этим требованиям отвечает инфографика, которая 

«выручает» в условиях избытка информации и недостатка времени на её 

осмысление. Именно это свойство сделало инфографику не просто 

современным методом обучения, а одним из видов учебного творчества. Так 

как она «позволяет представить большой объем разнообразных сведений в 

организованном виде» [34]. 

Проблема исследования состоит в поиске эффективных методов 

применения визуализации учебной информации в процессе изучения 

междисциплинарного курса. 

Актуальность и проблема исследования обусловили выбор темы 

нашего исследования: «Использование методов визуализации учебной 

информации при изучении междисциплинарного курса». 

Объект исследования: образовательный процесс в организациях 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: использование методов визуализации учебной 

информации при изучении междисциплинарного курса. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка 

рекомендаций по применению методов визуализации учебной информации 

по дисциплине «Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции». 

Исходя из поставленных целей, следует определить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть способы организации учебной информации; 
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2)  рассмотреть сущность понятия визуализация 

3) изучить методы визуализации как фактор повышения качества 

обучения; 

4) осуществить анализ эффективности применения визуализации в 

процессе преподавания дисциплины «Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции»; 

5) разработать рекомендации по применению визуализации по 

дисциплине «Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции»; 

6) разработать план-конспект теоретического занятия по теме 

«Технология приготовления сложных горячих блюд из рыбы» с 

использованием методов визуализации учебной информации. 

Методология исследования: роль наглядных средств в структуре 

познавательного процесса освещена как в трудах философов (Аксенов Н.Р., 

Алексеев П.В., Спиркин А.Г., Степин B.C., Юдин Б.Г., Ястремский И.Н., 

Выготский Л.С., Зинченко В.П., Фридман Л.М.); проблема визуализации 

теоретического знания (Ястремский И.Н.); алгоритмы и методы создания 

компьютерных систем визуализации (Б.С. Долговесов); новые методы 

имитации визуальной обстановки в тренажерных системах (М.В.Михайлюк). 

Практическая значимость работы: сформулированы теоретические 

рекомендации, позволяющие наиболее эффективно использовать методы 

визуализации учебной информации в практике профессиональной 

образовательной организации. 

Методы исследования: анализ, синтез, методы сравнения, группировки 

и др. 

База исследования:  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли». 

Структура работы:  данная работа состоит из введения, первой главы, 

в которой мы рассматриваем способы организации учебной информации, а 

также сущность понятия визуализация и методы визуализации учебной 
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информации; во второй главе мы проанализировали применение методов 

визуализации учебной информации в процессе преподаваниядисциплины 

«Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции», 

разработали рекомендации по применению методов визуализации; план – 

конспект теоретического занятия; выводов по главам, заключения, списка 

используемой литературы. 
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Глава 1. Теоретическое обоснование применения методов визуализации 

учебной информации на занятиях колледже 

 

1.1.Способы организации учебной информации 

 

Современное общество является информационным, отличительной 

чертой которого является повсеместное и высокоэффективное использование 

информации, прежде всего в виде научных знаний. При этом и информация, 

и научные знания выступают не только в роли стратегических ресурсов и 

факторов развития общества, но и в качестве наиболее распространенных 

предметов и результатов труда [1].  

В современном обществе информация понимается как достаточно 

легко материализующаяся ценность, соответственно, обилие информации 

воспринимается как благо, в том числе материальное благо, рост которого и 

обладание которым в современной цивилизации трактуются сугубо 

позитивно. 

Слово «информация» (лат. informatio — осведомление) буквально 

означает: сведения, данные, знания. Это общенаучное понятие включает в 

себя сведения, передаваемые людьми в ходе их общения: это одно из свойств 

объективного мира, которое связано с наличием в нем информационных 

процессов, например, общение людей друг с другом, наследственная 

передача признаков родителей детям, познание мира человеческим мозгом и 

др. [10]. 

Понятие «информация» является сложным и многоплановым. 

Проблема связи информации с познавательной, обучающей, воспитательной, 

управляющей деятельностью позволяет выявить общее и особенное в 

свойствах информации как объекта этих видов деятельности в разных 

педагогических системах.  

В педагогике понятие «информация» — развитая и разветвленная 

система, состоящая из множества подсистем различных уровней. Раскрыть 
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содержание и объем этого понятия можно лишь на основе системного 

подхода.  

Критерии выделения видовых понятий информации как подсистем 

многочисленны. Например, форма представления учебной информации в 

предмете; информация для педагога и для обучающегося в процессе 

воспитания; информация об усвоении материала; диагностическая, 

эмоциональная, психологическая и др. Каждая подсистема складывается из 

подсистем низших уровней и элементов.  

Для раскрытия понятия «информация» следует прибегнуть к 

структурному анализу. Структурный подход к информации дополняется 

функциональным. В информационной педагогике эта сторона особенно 

важна. В статическом виде, вне функционирования, педагогическая 

информация лишена всякого практического смысла. Другими словами, 

информация не существует вне и независимо от процесса информационной 

связи, ибо результат и процесс— две стороны одного целого, каждая из 

которых является предпосылкой другой. В этом проявляется одна важная 

особенность понятия «информация» в педагогике. 

Информационные процессы можно объединить в три блока: 

1) производство информации; 

2) передача информации; 

3) получение (прием) информации. 

Процессы передачи и приема не тождественны процессу производства. 

Обучение, воспитание, познание как информационные виды деятельности в 

учебно-воспитательном процессе проецируются на них. 

Каждый из блоков состоит из элементарных информационных 

процессов: возникновение, получение, выбор, отбор, хранение, переработка, 

использование, преобразование информации и др. 

Педагогическим явлениям присущи множественность элементарных 

информационных процессов, их различные сочетания между собой. 

Объединить и упорядочить их можно с помощью понятия «информационная 
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ситуация». Ее можно определить как педагогическую ситуацию, в которой 

представлено все поле информационных процессов в конкретной системе 

информационной взаимосвязи субъекта и объекта.  

Например, получение информации для педагога и обучающегося будет 

определяться разными информационными ситуациями, состоящими из 

неодинаковых информационных процессов. Для педагога информационная 

ситуация включает отбор, хранение, переработку информации из программ, 

учебников, методической литературы и других источников. Для 

обучающегося получение учебной информации связано с ее восприятием, 

осмыслением, запоминанием, — процессами, которые в обучении организует 

педагог. Элементарные информационные процессы можно представить в 

разных вариантах. 

Большой объем информации из окружающего мира и активное ее 

использование в образовательном процессе является важнейшей проблемой в 

психолого-педагогической науке. При этом меняется положение как 

обучающегося, так и педагога, к представлению учебной информации 

выдвигаются новые требования.  

Процесс передачи и организации учебной информации как составная 

часть в системе профессионального обучения может и должен 

оптимизироваться в целях улучшения качества образования.  

Учебная информация используется в процессе обучения тем 

эффективнее, чем больше она скоординирована с познавательной 

деятельностью обучающегося, его потребностями, целями, психологией 

усвоения информации.  

Передача и получение информации связаны с определенными 

процессами в психике обучающегося. Они возникают у него только в 

результате собственной психической активности. Исследовать 

информационные процессы в педагогических явлениях значит понять, какие 

качества учебно-познавательной деятельности обучающихся подвергаются 
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изменениям в результате восприятия и переработки информации, как эти 

изменения влияют на их развитие.  

Рассмотрим одну из важнейших закономерностей информационной 

педагогики — учет основного психологического закона усвоения учебной 

информации.  

Процесс усвоения учебной информации содержит следующие 

компоненты:  

1) восприятие информации;  

2) ее осознание и осмысление;  

3) запоминание информации;  

4) обобщение и систематизация;  

5) применение. 

Усвоение учебной информации — целостный процесс. Все его 

компоненты взаимосвязаны. Однако на отдельных этапах процесса обучения 

могут преобладать восприятие и осознание, осмысление и запоминание, 

обобщение, систематизация и применение. Важен еще один фактор — 

отношение обучающегося к познанию информации. 

В дидактике разработаны разные способы передачи учебной информации, 

известны вариативные подходы к их изучению, педагогическому анализу. 

Один из них — кибернетический, который нашел воплощение в 

программированном обучении. 

Преувеличение обратной связи в виде разных вариантов контроля за 

усвоением информации присуще кибернетическому подходу. В 

программированном обучении применяются способы постоянного контроля 

за работой обучающихся с информацией. Между тем контроль не 

единственное средство обратной связи. Более того, контроль бессилен без 

самоконтроля, без рефлексии. В информационном подходе основное 

внимание уделено всем звеньям процесса усвоения информации, 

составляющим единое целое. 
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Форма выражения одного и того же содержания учебной информации 

может быть разной. В программированном обучении информация 

представляется в дискретной форме на языке, формализованном для ЭВМ. 

Информационный подход основан на передаче информации путем ее 

кодирования разными языками. Кодирование — одна из важнейших сторон 

преобразования информации, т.е. ее воплощения, выражения как 

определенного содержания в той или иной форме. 

Одна и та же информация может быть закодирована: 

а) в словесной формулировке в разных вариантах; 

б) рисунком; 

в) графиками; 

г) формулой. 

Информационная педагогика начинает занимать одно из ведущих мест 

в группе педагогических источников. 

Эффективным способом обработки и компоновки информации 

является ее «сжатие», т.е. представление в компактном, удобном для 

использования виде. Для этих целей, чаще всего, информация преобразуется 

графически. 

Графическая информация – это сведения или данные, представленные в 

виде изображений, схем, графиков, диаграмм, рисунков, фотографий и т.д., 

от качества которых зависит правильность восприятия. Восприятие является 

чувственным этапом познания, оно неразрывно связано с мышлением, имеет 

мотивационную направленность, сопровождается эмоциональным откликом. 

Разработкой моделей представления знаний в «сжатом» виде 

занимается специальная отрасль информационной технологии – инженерия 

знаний (Э. Фейгенбаум).  

Концепция инженерии знаний основана на том, что, во-первых, 

создатели интеллектуальных систем опираются на механизмы обработки и 

применения знаний человеком, используя при этом аналогии нейронных 

систем головного мозга человека. Во-вторых, пользователем 
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интеллектуальных систем выступает человек, что предполагает кодирование 

и декодирование информации средствами, удобными пользователю, т.е. как 

при построении, так и при применении интеллектуальных систем 

учитываются механизмы обучения человека.  

К основам сжатия учебной информации можно отнести также теорию 

содержательного обобщения В.В. Давыдова, теорию укрупнения 

дидактических единиц П.М. Эрдниева. Под «сжатием» информации 

понимается прежде всего ее обобщение, укрупнение, систематизация, 

генерализация. П.М. Эрдниев утверждает, «что наибольшая прочность 

освоения программного материала достигается при подаче учебной 

информации одновременно на четырех кодах: рисуночном, числовом, 

символическом, словесном».  

Хронологически этапы развития инженерии знаний представим в 

таблице1. 

Таблица 1 

Этапы развития инженерии знаний 

 

Этапы Содержание 

Начало 1970-х гг. 
Возникновение термина «инженерия знаний» 

(Э.Фейгенбаум) 

1970-80 гг. 
Теория содержательного обобщения В.В. 

Давыдова 

Конец 1980-х гг. 
Теория укрупнения дидактических единиц П.М. 

Эрдниева 

По настоящее время 

Активное развитие методов структуризации 

знаний («фишбоун», концептуальная таблица, 

ментальная карта, кластер) 

 

Всевозможные способы представления знаний в сжатом компактном 

виде соответствуют свойству человека мыслить образами. Изучение, 
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усвоение, обдумывание текста - как раз и есть составление схем в уме, 

кодировка материала. При необходимости человек может восстановить, 

«развернуть» весь текст, но его качество и прочность будет зависеть от 

качества и прочности этих схем в памяти. Это довольно сложная 

интеллектуальная работа, и обучающегося надо последовательно к ней 

готовить. 

Наибольший эффект в усвоении информации будет достигнут, если 

методы ведения записей соответствуют тому, как мозг хранит и 

воспроизводит информацию. Физиологи П.К. Анохин, Д.А. Поспелов 

доказывают, что это происходит не линейно, списком, аналогично речи или 

письму, а в переплетении слов с символами, звуками, образами, чувствами.  

Следует также учесть, что способность преобразовывать устную и 

письменную информацию в графическую форму является профессиональным 

качеством многих специалистов. При использовании различных способов 

организации учебной информации в графическом виде у обучающихся 

формируются следующие элементы профессионального мышления: 

1) систематизация; 

2) концентрация; 

3) выделение главного в содержании. 

Графическая организация учебной информации открывает целый ряд 

возможностей в профессиональном образовании:  

1) активизация учебной и познавательной деятельности; 

2) формирование и развитие критического и визуального мышления; 

зрительного восприятия, образного представления знаний и учебных 

действий; 

3) повышение графической грамотности. 

Графическая организация материала с системным использованием 

динамической наглядности является одним из ресурсов повышения качества 

образования. Динамическая наглядность усиливает эмоциональное 

восприятие изучаемого материала, задействует различные каналы восприятия 
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обучающихся. Графическая организация материала позволяет заложить 

информацию как в фактографическом, так и в ассоциативном виде в память 

обучающихся. Занятия становятся более интересными и наглядными, 

повышается уровень активной и осмысленной работы обучающихся, 

формируется система мыслеобразов. 

Кроме того, графическая организация материала способствует 

выделению ключевых понятий в каждом разделе; дает возможность 

представить большой материал в компактном виде с целью формирования 

прочных знаний; усиливает наглядность; позволяет инициировать творчество 

обучающихся; поддерживать механизмы памяти благодаря наглядному 

представлению знаний в свернутой форме; предоставляет возможность для 

развития таких умений, как синтез, анализ, классификация, систематизация, 

обобщение; улучшает способность к «смысловой грануляции» и 

свертыванию информации. 

 

1.2.Сущность понятия «визуализация» 

 

В современном мире ежедневно человек получает огромное количество 

информации. Качественно ее усваивать становится все сложнее. Больше 

всего информации человек получает при помощи зрения, поэтому проблема 

качественной передачи визуальной информации актуальна для многих 

областей человеческой деятельности, в том числе, для науки и образования. 

Для того чтобы человек мог быстро и качественно усваивать 

информацию ее необходимо представлять в понятном, удобном для 

восприятия и запоминания виде. В этом может помочь визуализация 

информации.  

Термин «визуализация» происходит от латинского visualis – 

воспринимаемый зрительно, наглядный. 

Термин «визуализация информации» впервые был предложен в работе 

Робертсона, Гарда и Макинлея в конце 80-х годов прошлого века, чтобы 
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описать представление абстрактной информации средствами визуального 

интерфейса. 

Но, хотя понятие визуализации появилось совсем недавно, визуальные 

средства, облегчающие построение ментальных образов, имеют давнюю 

историю. Примерами визуализации могут служить географические карты, 

периодическая таблица Менделеева, всевозможные графики и диаграммы и 

т.п.  

Существует много подходов к пониманию понятия «визуализация». 

Визуализация рассматривается и как стратегически важное направление 

развития образования, и как важнейшее направление совершенствования 

дидактических средств [5; 8; 9]. Некоторыми авторами визуализация 

рассматривается как самостоятельный инструмент научных исследований. 

Визуализация - общее название приёмов представления числовой 

информации или физического явления в виде, удобном для зрительного 

наблюдения и анализа. 

Под визуализацией понимается всякий способ обеспечения 

наблюдаемости реальности, а под результатом визуализации или визуальной 

моделью – любую зрительно воспринимаемую конструкцию, имитирующую 

сущность объекта познания. 

В известных педагогических концепциях (теории схем – Р.С.Андерсон, 

Ф. Бартлетт; теории фреймов – Ч. Фолкер, М. Минский), визуализация 

определяется как вынесение, в процессе познавательной деятельности, из 

внутреннего плана во внешний план мыслеобразов, форма которых стихийно 

определяется механизмом ассоциативной проекции. 

А.А. Вербицкий под визуализации понимает: «Процесс визуализации - 

это свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи 

воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адекватных 

мыслительных и практических действий». 
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 Данное определение позволяет развести понятия «визуальный», 

«визуальные средства» от понятий «наглядный», «наглядные средства» 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Отличительные черты понятий «наглядность» и «визуализация» 

 

Наглядность Визуализация 

- отражает многообразие конкретных 

явлений, предметов окружающего мира;  

- организует восприятие и наблюдение 

обучающимся реальной действительности; 

- способствует формированию у 

обучающихся ясных, точных 

представлений, активизирует их 

мыслительную деятельность; 

- оказывает значительное влияние на 

сенсорную сферу обучающегося, развивает 

его наблюдательность, воображение; 

- стимулирует познавательную и 

творческую активность, помогает развитию 

интереса к обучению;  

- способствует обобщениям;  

- повышает качество усвоения учебного 

материала. 

 

- помогает обучающимся правильно 

организовывать и анализировать 

информацию; 

- помогает обучающимся 

интегрировать новые знания; 

- развивает критическое мышление, 

способствует развитию воображения и 

фантазии; 

- комплексное представление 

информации, включая текстовые блоки, 

изображения, схемы, карты, и т.д.; 

- представление информации в единой 

целостной системе; 

- взаимосвязь идеи, концепции и 

реализации; 

- помогает сконцентрировать внимание 

на чем-то важном, переключить внимание 

на другой объект; 

- вызывает определенные ассоциации; 

- развивает способности к анализу и 

сравнению; 

- сформировывает способности делать 

выводы и логические умозаключения; 

- сформировывает способности видеть 

и проводить аналогии, осознавать и 

обосновывать свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию, 

закреплять изученный материал. 

 

В педагогическом значении понятия «наглядный» всегда основано на 

демонстрации конкретных предметов, процессов, явлений, представление 

готового образа, заданного извне, а не рождаемого и выносимого из 

внутреннего плана деятельности человека[6]. 
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Интеграция визуальной и вербальной информации в рамках учебного 

занятия может способствовать повышению активности обучающихся и 

сближению образовательной и культурной среды обитания обучающегося. 

Психологические и педагогические исследования показывают, что 

наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать 

умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, 

побуждает к творческому процессу принятия решений, подтверждает 

регулирующую роль образа в деятельности человека [6; 12].  

Эффективность усвоения учебного материала может быть существенно 

повышена, если наглядность в обучении будет выполнять не только 

иллюстративную, но и когнитивную функцию, будут использоваться 

активные визуальные учебные элементы [10]. 

Среда жизни человека XXI века обуславливает необходимость 

внедрения визуальных средств в систему методов обучения. 

Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и 

наглядно представить изучаемые явления в тех областях, в которых 

непосредственно наглядное восприятие затруднено или вообще невозможно. 

Представление информации в виде изображения, рисунка, схемы, 

графика может заменить тысячи слов, позволит наглядно представить 

описываемый процесс или явление, быстрее проанализировать и сравнить 

данные, сделать выводы. 

Кроме того следует упомянуть, что способность преобразовывать 

устную и письменную информацию в визуальную форму является 

профессиональным качеством многих специалистов. Следовательно, в 

процессе обучения должны формироваться элементы профессионального 

мышления: систематизация, концентрация, выделение главного в 

содержании [19]. 

Особенностями такого мышления, являются способность быстро 

переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, высокая 
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скорость обработки информации, предпочтение к восприятию информации в 

образном виде, но вместе с тем неприспособленность к восприятию 

линейной, однородной информации, в том числе длинных книжных текстов. 

В основе визуализации учебной информации лежит использование 

особенностей зрительной системы и врожденной способности человеческого 

мозга эффективно работать со зрительными образами.  

По исследованиям психологов известно, что зрение обеспечивает че-

ловеку около 90% информации.Зрительная система для человека является 

доминантной, причем не только потому, что она выступает самым важным 

источником информации об окружающем мире, но и потому, что она играет 

роль внутреннего канала связи между всеми анализаторными системами, 

является функциональным органом - преобразователем сигналов [28]. 

 Визуализация информации позволяет переводить учебную 

информацию, поступающую по разным каналам восприятия, в визуальную 

форму, что повышает скорость обработки и усвоения материала за счет 

наиболее эффективных способов работы с ним. 

По данным отечественных и западных психологов новая информация 

усваивается и запоминает лучше тогда, когда знания и умения 

«запечатлеваются» в системе визуально-пространственной памяти, 

следовательно, представление учебного материала в структурированном виде 

позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, 

способы действий [4]. 

Информационная насыщенность современного мира требует 

определенной подготовки учебного материала перед его представлением 

обучаемым, чтобы в визуально обозримом виде дать обучающимся основные 

или необходимые знания. 

При визуализации учебного материала следует учитывать, что 

наглядные образы сокращают цепи словесных рассуждений и могут 

синтезировать схематичный образ большей «емкости», уплотняя тем самым 

информацию. В процессе разработки учебно-методических материалов 
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необходимо контролировать степень обобщения содержания обучения, 

дублировать устную информацию образной и наоборот, чтобы при 

необходимости звенья логической цепи были полностью восстановлены 

обучающимися [3]. 

Информация, воплощенная в образную форму, не только более 

определенна и понятна, но и легче усваивается. При восприятии учебного 

материала с использованием визуализации обучающийся может охватить 

единым взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить возможные 

связи между ними, провести категоризацию по степени значимости, 

общности. Все это, является основой для более глубокого понимания 

сущности новой информации, облегчает установление новых связей между 

личным опытом обучающегося и содержанием очень далеких от него 

абстрактных знаний, служит средством их конкретизации. 

Визуализация учебного материала открывает возможность не только 

собрать воедино все теоретические выкладки, что позволит быстро 

воспроизвести материал, но и применять схемы для оценивания степени 

усвоения изучаемой темы. В практике также широко используется метод 

анализа конкретной схемы или таблицы, в котором вырабатывают навыки 

сбора и обработки информации. Метод позволяет включить обучаемых в 

активную работу по применению теоретической информации в практической 

работе. Особое место уделяется совместному обсуждению, в процессе 

которого есть возможность получать оперативную обратную связь, понимать 

лучше себя и других людей [25]. 

В процессе разработки учебно-методических материалов необходимо 

контролировать степень обобщения содержания обучения, дублировать 

вербальную информацию образной и наоборот, чтобы при необходимости 

звенья логической цепи были полностью восстановлены обучающимися. 

С дидактических позиций использование средств визуализации может 

выполнять общие и частные функции в обучении, представленные на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. - Функции средств визуализации 

 

Информация в архивах мультимедиа открывает субъекту доступ к 

иконографии, звуковым и видеофайлам, схематизированной наглядности, что 

позволяет обогащать образовательный процесс разнообразной информацией, 

собственной креативной деятельностью обучающихся в выполнении 

учебных заданий. 
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С помощью средств визуализации могут быть задействованы особые 

методы управления образовательной деятельностью, что оказывает влияние 

на активность обучающихся, их саморегуляцию в обучении. При 

методически грамотном использовании методов визуализации может 

происходить переход обучающихся на более высокие уровни познавательной 

деятельности, стимулироваться овладение предметным содержанием с 

элементами креативности, эвристики. 

Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд 

педагогических задач: обеспечение усиления обучения, активизации учебной 

и познавательной деятельности, формирование и развитие критического и 

визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления 

знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, 

повышения визуальной грамотности и визуальной культуры [17]. 

 

1.3 Методы визуализации учебной информации 

 

Методы визуализации являются эффективным способом обучения. Они 

развивают образное и понятийное мышление, позволяют осуществить 

системный подход к той или иной проблеме. Это обеспечивает достижение 

метапредметных образовательных результатов. 

Рассмотрим основные методывизуализации учебной информации. 

К традиционным и самым распространенным методам визуализации 

или графического представления данных относят: 

Иллюстрация - это представление реально существующего зрительного 

ряда.  

Общеизвестным является факт о том, что около 80 % всей имеющейся 

информации   об   окружающем   мире   человек   получает   именно через 

зрительный   канал. Достаточно   сложно   запомнить   большой   объем   

текстовой информации,  но,  если эту информацию визуализировать в  
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картинку,  то, скорее всего, запомнить получившееся можно без особого 

труда. Самое бесспорно необходимое использование визуализации. 

Диаграммы визуализируют количественные и качественные связи. 

Разные виды диаграмм используют для демонстрации данных, качественных 

и количественных связей, включают в работу над информацией 

пространственное мышление в дополнение к логическому. 

Граф и дерево показывает иерархию набора данных, соподчиненных 

друг с другом, в виде соединенных линиями узлов либо сверху вниз, либо из 

центра композиции. 

Таблица - показывает набор данных в виде заполненных его 

значениями ячеек, которые образуют собой строки и столбцы. Каждому 

столбцу и строке соответствует параметр, определяющий ячейку для 

значения. 

Структурно-логические схемы - создают особую наглядность, 

располагая элементы содержания в нелинейном виде и выделяя логические и 

преемственные связи между ними. Такая наглядность опирается на структуру 

и ассоциативные связи, характерные для долговременной памяти человека.  

Выделяют также и более современные способы визуализации учебной 

информации: 

1 Метод «ᅠфишбоун». Цель ᅠметода - установление ᅠпричинно-

следственных ᅠвзаимосвязей между ᅠобъектом анализа ᅠи влияющими ᅠна него 

ᅠфакторами, совершение ᅠобоснованного выбора. ᅠДополнительно метод 

ᅠпозволяет развивать ᅠнавыки работы ᅠс информацией ᅠи умение ᅠставить и 

ᅠрешать проблемы. 

ᅠСхема «фишбоун» ᅠпредставлена на ᅠрисунке 2. 
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Рис.2. ᅠСхема «фишбоун» 

 

ᅠПорядок работы ᅠобусловлен самой ᅠграфической формой: 

а)ᅠв верхнем ᅠтреугольнике записывается ᅠформулировка проблемы; 

б) ᅠпутем анализа ᅠисточников, текста ᅠили видеофильма ᅠобучающиеся 

выделяют ᅠпричины и ᅠаргументы, подтверждающие ᅠих предположения;  

в)ᅠпутем анализа ᅠсвязки «причины-ᅠаргументы» обучающиеся 

ᅠсинтезируют вывод, ᅠкоторый записывается ᅠв конечной ᅠчасти рисунка.  

2 ᅠКонцептуальная таблица. ᅠМетод направлен ᅠна создание 

ᅠсравнительной таблицы. ᅠОн позволяет ᅠобучающимся рассматривать ᅠтему с 

ᅠразных сторон, ᅠанализировать и ᅠобобщать информацию. ᅠДанный метод - 

ᅠтакже один ᅠиз способов ᅠобучения приемам ᅠкритического осознанного 

ᅠмышления, который ᅠформирует сравнительную ᅠсистему суждений, 

ᅠспособствует умению ᅠнаходить и ᅠанализировать отличительные ᅠпризнаки 

объектов. ᅠТаблица строится ᅠследующим образом: ᅠпо горизонтали 

ᅠрасполагается то, ᅠчто подлежит ᅠсравнению, а ᅠпо вертикали ᅠразличные ᅠчерты 

и ᅠсвойства (таблица 3). 
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ᅠТаблица 3 

Шаблон ᅠконцептуальной таблицы 

 

ᅠЛинии сравнения 
ᅠКатегория 

сравнения 

ᅠКатегория 

сравнения 

ᅠКатегория 

сравнения 

ᅠПерсоналии или 

ᅠфакты 
   

Персоналии ᅠили 

факты 
   

 

3 ᅠМентальная карта. ᅠЭто метод ᅠструктурирования информации, ᅠв 

котором ᅠглавная тема ᅠнаходится в ᅠцентре листа, ᅠа связанные ᅠс ней ᅠпонятия 

располагаются ᅠвокруг в ᅠвиде древовидной ᅠсхемы. Области ᅠприменения 

ментальных ᅠкарт разнообразны, ᅠнапример, их ᅠможно использовать ᅠдля того, 

ᅠчтобы зафиксировать, ᅠпонять и ᅠзапомнить содержание ᅠтекста, сгенерировать 

ᅠи записать ᅠидеи, разобраться ᅠв новой ᅠтеме, подготовиться ᅠк контролю 

ᅠзнаний. 

Примерный ᅠшаблон ментальной ᅠкарты ᅠпредставлен на ᅠрисунке 3. 

 

Рис. 3. ᅠШаблон ментальной ᅠкарты 
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Правила ᅠсоставления ментальной ᅠкарты: 

а)в ᅠцентре листа ᅠбумаги записывается ᅠглавная тема, ᅠкоторой 

посвящена ᅠкарта; название ᅠтемы заключается ᅠв замкнутый ᅠконтур; 

б) от ᅠцентральной темы ᅠрисуют ветви ᅠи располагают ᅠна них ᅠключевые 

слова, ᅠкоторые с ᅠней связаны; 

в)ᅠследует расширять ᅠкарту, добавляя ᅠк уже ᅠнарисованным ветвям 

ᅠподветви с ᅠключевыми словами, ᅠпока тема ᅠне будет ᅠисчерпана. 

4  Иᅠнфографика. Термин «ᅠинфографика» появился ᅠв 1982 г. ᅠв США, 

ᅠхотя само ᅠявление зародилось ᅠгораздо раньше ᅠи берет ᅠсвое начало ᅠс 

наскальной ᅠживописи. Еще ᅠв каменном ᅠвеке, до ᅠзарождения письменности, 

ᅠлюди описывали ᅠпроисходящие события ᅠпри помощи ᅠрисунков на ᅠстенах 

пещер [25].  

ᅠВ настоящее ᅠвремя инфографика ᅠактивно используется ᅠв печатных 

ᅠизданиях и ᅠинтернет-СМИ, ᅠв  рекламе, ᅠв маркетинге ᅠи PR.В ᅠпоследнее время 

ᅠона стала ᅠпопулярна и ᅠв образовании. ᅠВизуальное предᅠставление сложной 

ᅠучебной информации ᅠясно, соᅠдержательно, эстетически ᅠпривлекательно 

ᅠстановится требованием ᅠсовременности.  

Примерный ᅠшаблон инфографики ᅠпредставлен на ᅠрисунке 4. 

 

Рис. 4. ᅠШаблон инфографики 
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ᅠИнфографика - это ᅠвизуально-упрощенное ᅠпредставление сложных 

ᅠданных, направленное ᅠна возбуждение ᅠинтереса и ᅠпередачу информации ᅠв 

понятной, ᅠдоступной форме.  

ᅠБолее полное ᅠопределение ᅠдает В. ᅠЛаптев: «Инфоᅠграфика - это ᅠобласть 

коммуникативного ᅠдизайна, в ᅠоснове которой ᅠлежит графичеᅠское 

представление ᅠинформации, связᅠей, числовых ᅠданных и ᅠзнаний»[26].  

Лекомцев ᅠА.А. ᅠутверждает, что «ᅠсреднестатистический человек, ᅠа тем 

ᅠболее обᅠучаюᅠщийся не ᅠспособен быстро ᅠзапоминать большое ᅠколичество 

текстовой ᅠинформации, естественно, ᅠчто больше ᅠполовины информации ᅠне 

усваивается, ᅠи дело ᅠне в ᅠобучающемся, а ᅠв способе ᅠподачи самой 

ᅠинформации. Следовательно, ᅠчтобы обучение ᅠбыло высокоэффективным, 

ᅠнужно применять ᅠинфографику с ᅠцелью максимального ᅠповышения 

информативности ᅠи наглядноᅠсти учебных ᅠматериалов» [28]. 

Иᅠнфографика представляет ᅠсобой синᅠтетическую форму ᅠорганизации 

инᅠформационного материала, ᅠвключающуюв себя, ᅠво-первых, ᅠвизуальные 

элементы, ᅠа во-ᅠвторых, тексты, ᅠкоторые поясняют ᅠэти визуалᅠьные элементы.  

ᅠОсновная цель ᅠинфографики -ᅠинформирование о ᅠкакой-либо ᅠпроблеме, 

ᅠявлении, о ᅠряде фактов. ᅠОсновное ᅠотличие инфографики ᅠот других ᅠвидов 

вᅠизуализации информации -ᅠеё метаᅠфоричность, то ᅠесть это ᅠне просто ᅠграфик, 

диаграᅠмма, построенные ᅠна основе ᅠбольшого ᅠколичества данных, ᅠэто график, 

ᅠв который ᅠвставлена визуальная ᅠинформация, аналогии ᅠиз жизни, ᅠпредметы 

обсуждения. 

ᅠСуществует три ᅠтипа инфографики: 

а)ᅠстатичная – чаще ᅠвсего одиночный ᅠслайд без ᅠанимированных 

элементов. ᅠНаиболее простой ᅠи распространенный ᅠвид инфографики; 

б) ᅠинтерактивная – содержит ᅠанимированные элементы, ᅠпользователи 

могут (ᅠв той ᅠили иной ᅠстепени) взаимодействовать ᅠс динамическими 

ᅠданными. Этот ᅠвид инфографики ᅠпозволяет визуализировать ᅠбольшее 

количество ᅠинформации в ᅠодном интерфейсе; 
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в)ᅠвидеоинфографика –представляет ᅠсобой короткий ᅠвидеоряд, в 

ᅠкотором сочетаются ᅠвизуальные образы ᅠданных, иллюстрации ᅠи 

динамический ᅠтекст.  

Принципы ᅠсоздания инфографики:  

-ᅠактуальность и ᅠвостребованность темы;  

-ᅠпростота и ᅠкраткость;  

-креативность;  

-ᅠобразность;  

-точность ᅠи организованность ᅠинформации;  

-эстетическая ᅠпривлекательность. 

Технология ᅠсоздания инфографики: 

1) ᅠопределение ᅠцели и ᅠзадачи, которые ᅠнеобходимо достичь ᅠс помощью 

ᅠинфографики (в ᅠзависимости от ᅠпредметной сферы).ᅠСтоит ᅠпринять во 

ᅠвнимание, что «ᅠв графике ᅠочень легко ᅠотображать существующее ᅠв 

реальности, ᅠзначительно труднее ᅠперенести в ᅠвизуальную плоскость 

ᅠотвлеченные понятия ᅠи почти ᅠневозможно–ᅠмнения и ᅠкомментарии»[13]; 

2) разбор ᅠинформации на ᅠразделы, части, ᅠпункты. ᅠКаждый раздел 

ᅠпредставлен отдельным ᅠизображением или ᅠграфиком. ᅠПодбор нужных 

ᅠвизуальных ᅠобразов, которые ᅠзнакомы и ᅠчасто используются ᅠобучающимися; 

3) создание ᅠфокуса (ᅠосновная визуальная ᅠметафора, вокруг ᅠкоторой 

будет ᅠстроиться инфографика). ᅠОна должна ᅠбыть простой ᅠи всем ᅠизвестной.  

Учебная ᅠинформация активно ᅠвоспринимается тогда, ᅠкогда у 

ᅠобучающихся возникает ᅠнеобходимость в ᅠеё восприятии. ᅠОдно и ᅠто же 

ᅠсодержание изучаемого ᅠпредмета одинаковой ᅠстепени сложности ᅠможет 

усваиваться ᅠпо-разному ᅠв зависимости ᅠот метода ᅠего представления, ᅠмотивов 

восприятия ᅠи интереса ᅠобучающихся. 

Инфографика ᅠкак один ᅠиз методов ᅠвизуализации учебной ᅠинформации 

может ᅠиспользоваться на ᅠлекционных, лабораторных ᅠи практических 

ᅠзанятиях для ᅠсоздания проблемных ᅠситуаций и ᅠорганизации эффективной 

ᅠпоисковой деятельности.   
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ᅠКогда обучающиеся ᅠвовлекаются в ᅠпроцесс соᅠздания инфографики, 

ᅠпроисходит  развитие ᅠих способностей ᅠк визуальному ᅠмышлению, обработке 

ᅠинформации и ᅠиспользованию информационно-ᅠтехнических средств. 

ᅠВ процессе ᅠвыполнения инфографики ᅠразвиваютсᅠя следующие ᅠэтапы 

визуального ᅠмышления:  

-осознание ᅠпроцесса визуализации, ᅠвыделение опорных ᅠпозиций, 

подлежащих ᅠвизуализации;  

-отбор ᅠсредств визуализации, ᅠактуализация этого ᅠпроцесса;  

-готовность ᅠвербализировать полученные ᅠрезультаты.  

Задания ᅠна инфографику ᅠвдохновляют обучающихся ᅠна использование 

ᅠвсевозможных коммуникативных ᅠнавыков без ᅠдополнительной поддержки ᅠсо 

стороны ᅠпедагога. Более ᅠтого, это ᅠреальная тренировка ᅠнавыков цифровой 

ᅠкоммуникации, ведь ᅠпри обучении ᅠиспользуются настоящие, ᅠреальные 

сервисы ᅠдля создания ᅠграфических работ. 

ᅠПри подготовке ᅠинфографики развиваются ᅠумения критического 

ᅠанализа содержания ᅠинформации, определения ᅠособенностей и ᅠпотребностей 

аудитории ᅠи конструирования ᅠсообщения. Все ᅠэто повышает ᅠуровень 

умений, ᅠсвязанных с ᅠпрофессиональной коммуникацией ᅠв любой ᅠсфере. 

Метод ᅠинфографики был ᅠреализован на ᅠпроектируемом мною ᅠзанятии 

по ᅠтеме: «Технология ᅠприготовления сложных ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы». 

ᅠРазвитие визуального ᅠмышления будущих ᅠспециалистов средствами 

ᅠинфографики важно ᅠдля предстоящей ᅠпрофессиональной деятельности ᅠв 

современных ᅠусловиях совершенствования ᅠи распространения ᅠсредств 

визуальной ᅠкоммуникации. Высокий ᅠуровень визуального ᅠмышления 

позволит ᅠбудущему специалисту ᅠсвободно ориентироваться ᅠв потоке 

ᅠвизуальной информации.  

ᅠМетоᅠ݇ды вᅠ݇изуа݇ᅠ݇ли݇зᅠ݇ац݇ᅠ݇ии݇ ᅠоказывают значительное ᅠвлияниео݇казываютоказывают ᅠзначит большое ᅠвлиянᅠ݇а к݇ᅠ݇ачеств݇о 

ᅠобучен݇ᅠ݇ия݇  ᅠ݇и осᅠ݇воен݇ᅠ݇ие  зᅠ݇на݇ᅠ݇ни݇ᅠ݇й и݇ ᅠум݇еᅠ݇ни݇ᅠ݇й, прᅠ݇и к݇оᅠ݇нк݇ретᅠ݇иза݇ᅠ݇ци݇ᅠ݇и сᅠ݇мы݇сᅠ݇лов݇, 

ᅠра݇зᅠ݇вора݇чᅠ݇ив݇ᅠ݇ан݇ᅠ݇ию݇ ᅠ݇лог݇ᅠ݇ическ݇оᅠ݇й ц݇епочᅠ݇ки݇ ᅠра݇зᅠ݇мы݇ᅠ݇шл݇еᅠ݇ни݇ᅠ݇й, опᅠ݇иса݇ᅠ݇ни݇ᅠ݇ю обрᅠ݇азов݇ ᅠ݇и и݇х 

ᅠпри݇зᅠ݇на݇ᅠ݇всваававкоᅠ݇в м݇ᅠ݇ысл݇ᅠ݇ител݇ᅠ݇ьн݇оᅠ݇й д݇еᅠ݇ятел݇ᅠ݇ьн݇остᅠ݇и, а݇ ᅠта݇ᅠ݇кж݇е ᅠопера݇ᅠ݇ци݇ᅠ݇и с ᅠпом݇оᅠ݇щь݇ᅠ݇ю 
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в݇ербᅠ݇ал݇ᅠ݇ьн݇ᅠ݇ых среᅠ݇дств݇ ᅠобм݇еᅠ݇на݇ ᅠ݇ин݇форᅠ݇ма݇ᅠ݇ци݇еᅠ݇й форᅠ݇ми݇рует ᅠпрод݇уᅠ݇кти݇ᅠ݇вн݇ᅠ݇ые 

способᅠ݇ы м݇ᅠ݇ыш݇ᅠ݇лен݇ᅠ݇ия݇, ᅠстол݇ᅠ݇ь н݇еобхоᅠ݇ди݇ᅠ݇мы݇е ᅠспец݇ᅠ݇иа݇ᅠ݇ли݇стᅠ݇ам݇ ᅠпри݇ ᅠсов݇реᅠ݇мен݇ᅠ݇ны݇х 

ᅠтем݇пᅠ݇ах рᅠ݇азв݇ᅠ݇ити݇ᅠ݇я н݇ᅠ݇аук݇ᅠ݇и, техᅠ݇ни݇ᅠ݇ки݇ ᅠ݇и техᅠ݇нол݇оᅠ݇ги݇ᅠ݇й. Соᅠ݇гл݇ᅠ݇асн݇о ᅠ݇дости݇ᅠ݇жен݇ᅠ݇ия݇ᅠ݇м 

н݇еᅠ݇йропси݇хоᅠ݇лог݇ᅠ݇ии݇ ᅠизвестно, «обучеᅠ݇ни݇е ᅠэффек݇тᅠ݇ив݇ᅠ݇но тоᅠ݇гд݇ᅠ݇а, к݇оᅠ݇гд݇ᅠ݇а потеᅠ݇нц݇ᅠ݇иа݇ᅠ݇л 

м݇озᅠ݇га݇ ᅠчел݇оᅠ݇век݇ᅠ݇а рᅠ݇азв݇ᅠ݇ив݇ᅠ݇ается݇ ᅠчерез преоᅠ݇дол݇еᅠ݇ни݇е ᅠ݇ин݇теᅠ݇лл݇еᅠ݇ктуа݇ᅠ݇ль݇ᅠ݇ны݇х 

ᅠтруд݇ᅠ݇ностей݇ ᅠ݇в усᅠ݇лов݇ᅠ݇ия݇х ᅠпои݇сᅠ݇ка݇ ᅠсм݇ᅠ݇ысл݇ᅠ݇а через ᅠуста݇ᅠ݇нов݇ᅠ݇лен݇ᅠ݇ие 

зᅠ݇ак݇оᅠ݇ном݇ерᅠ݇ностей݇». 
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ᅠВыводы ᅠпо 1 главе  

 

ᅠЦелесообразность использования ᅠвизуализации учебной ᅠинформации 

продиктована, ᅠпрежде всего, ᅠнеобходимостью ее ᅠпредставления в 

ᅠвиде, наиболее ᅠсоответствующем новым ᅠпотребностям современного 

ᅠпоколения обучающихся. ᅠОсобенностями применения ᅠвизуализации учебной 

ᅠинформации являются ᅠспособность быстро ᅠпереключаться между 

ᅠразрозненными смысловыми ᅠфрагментами, высокая ᅠскорость обработки 

ᅠинформации, предпочтение ᅠк восприятию ᅠинформации в ᅠобразном виде, ᅠно 

вместе ᅠс тем ᅠнеприспособленность к ᅠвосприятию линейной, ᅠоднородной 

информации, ᅠв том ᅠчисле длинных ᅠкнижных текстов. 

ᅠВизуализация информации ᅠпозволяет переводить ᅠучебную 

информацию, ᅠпоступающую по ᅠразным каналам ᅠвосприятия, в ᅠвизуальную 

форму, ᅠчто повышает ᅠскорость обработки ᅠи усвоения ᅠматериала за ᅠсчет 

наиболее ᅠэффективных способов ᅠработы с ᅠним.  Наглядное ᅠпредставление 

сокращает ᅠцепь словесных ᅠрассуждений и ᅠсинтезирует схематичный ᅠобраз 

большей «ᅠемкости», уплотняя ᅠтем самым ᅠинформацию. 

Визуализация ᅠв обучении  ᅠпозволяет решить ᅠцелый ряд ᅠпедагогических 

задач: ᅠобеспечение интенсификации ᅠобучения, активизации ᅠучебной и 

ᅠпознавательной деятельности, ᅠформирование и ᅠразвитие критического ᅠи 

визуального ᅠмышления, зрительного ᅠвосприятия, образного ᅠпредставления 

знаний ᅠи учебных ᅠдействий, передачи ᅠзнаний и ᅠраспознавания образов, 

ᅠповышения визуальной ᅠграмотности и ᅠвизуальной культуры. ᅠМетодически 

грамотный ᅠподход к ᅠвизуализации обеспечивает ᅠи поддерживает ᅠпереход 

обучающегося ᅠна более ᅠвысокий уровень ᅠпознавательной деятельности, 

ᅠстимулирует креативный ᅠподход.  
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Глава 2. ᅠПрактическая работа ᅠпо разработке ᅠметодов визуализации 

ᅠучебной информации ᅠпри  изучении ᅠмеждисциплинарного курса 

ᅠна примере «ᅠЧелябинский государственный ᅠколледж индустрии 

ᅠпитания и ᅠторговли» 

 

2.1. Анализ ᅠэффективности применения ᅠметодов визуализации ᅠучебной 

информации ᅠв процессе ᅠпреподавания дисциплины «ᅠТехнология 

приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции» ᅠв 

Челябинском ᅠгосударственном колледже ᅠиндустрии питания ᅠи торговли 

 

ᅠДля осуществления ᅠпрактической работы ᅠпо применению ᅠметодов 

визуализации ᅠучебной информации ᅠв процессе ᅠизучения 

междисциплинарного ᅠкурса на ᅠбазе ГОУСПО «ᅠЧелябинский 

государственный ᅠколледж индустрии ᅠпитания и ᅠторговли» были 

ᅠпроанализированы Федеральный ᅠгосударственный образовательный 

ᅠстандарт (ФГОС) 19.02.10 ᅠТехнология продукции ᅠобщественного питания, 

ᅠучебный план, ᅠрабочая программа ᅠдисциплины «Технология ᅠприготовления 

сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции». 

ФГОС ᅠсреднего профессионального ᅠобразования представляет ᅠсобой 

совокупность ᅠобязательных требований ᅠк среднему ᅠпрофессиональному 

образованию ᅠпо специальности 19.02.10 ᅠТехнология продукции 

ᅠобщественного питания ᅠдля профессиональной ᅠобразовательной организации 

ᅠи образовательной ᅠорганизации высшего ᅠобразования, которые ᅠимеют право 

ᅠна реализацию ᅠимеющих государственную ᅠаккредитацию программ 

ᅠподготовки специалистов ᅠсреднего звена ᅠпо данной ᅠспециальности, на 

ᅠтерритории Российской ᅠФедерации. 

Область ᅠпрофессиональной деятельности ᅠвыпускников: организация 

ᅠпроцесса и ᅠприготовление сложной ᅠкулинарной продукции, ᅠхлебобулочных 
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и ᅠмучных кондитерских ᅠизделий для ᅠразличных категорий ᅠпотребителей и 

ᅠуправление производством ᅠпродукции питания.  

ᅠОбъектами профессиональной ᅠдеятельности выпускников ᅠявляются: 

-различные ᅠвиды продуктов ᅠи сырья, ᅠполуфабрикаты промышленной 

ᅠвыработки, в ᅠтом числе ᅠвысокой степени ᅠготовности; 

-технологические ᅠпроцессы приготовления ᅠсложной кулинарной 

ᅠпродукции, хлебобулочных ᅠи мучных ᅠкондитерских изделий ᅠиз различного 

ᅠвида сырья ᅠи полуфабрикатов ᅠпромышленной выработки, ᅠв том ᅠчисле 

высокой ᅠстепени готовности; 

-ᅠпроцессы управления ᅠразличными участками ᅠпроизводства продукции 

ᅠобщественного питания; 

-ᅠпервичные трудовые ᅠколлективы организаций ᅠобщественного 

питания. 

ᅠФГОС предусматривает ᅠизучение следующих ᅠучебных циклов:  

-ᅠобщего гуманитарного ᅠи социально-ᅠэкономического; 

-математического ᅠи общего ᅠестественнонаучного;  

-профессионального;  

ᅠи разделов:  

-ᅠучебная практика;  

-ᅠпроизводственная практика (ᅠпо профилю ᅠспециальности);  

-производственная ᅠпрактика (преддипломная);  

-ᅠпромежуточная аттестация;  

-ᅠгосударственная итоговая ᅠаттестация (подготовка ᅠи защита ᅠвыпускной 

квалификационной ᅠработы). 

Согласно ᅠучебному плану ᅠдисциплина «Технология ᅠприготовления 

сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции» относится ᅠк дисциплинам 

ᅠмеждисциплинарного курса (ᅠМДК. 03.01) (приложение 1).  

ᅠВ соответствии ᅠс учебным ᅠпланом рекомендуемое ᅠколичество часов ᅠна 

освоение ᅠпрограммы междисциплинарного ᅠкурса всего – 486 ᅠчасов, в ᅠтом 

числе: ᅠмаксимальной учебной ᅠнагрузки обучающегося – 378 ᅠчасов,  



37 

 

самостоятельной ᅠработы обучающегося – 126 ᅠчасов; дисциплина ᅠизучается 

на 3 ᅠкурсе.  Промежуточная ᅠаттестация в ᅠформе экзамена. 

ᅠРабочая программа ᅠмеждисциплинарного курса ᅠявляется чᅠастью 

профессионального ᅠмодуля ПМ 03 «ᅠОрганизация процесса ᅠприготовления и 

ᅠприготовление сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции» в ᅠчасти освоения 

ᅠосновного вида ᅠпрофессиональной деятельности: 

1.ᅠОрганизовывать и ᅠпроводить приготовление ᅠсложных супов. 

2.ᅠОрганизовывать и ᅠпроводить приготовление ᅠсложных горячих 

ᅠсоусов. 

3.Организовывать ᅠи проводить ᅠприготовление сложных ᅠблюд из 

ᅠовощей, грибов ᅠи сыра. 

4.ᅠОрганизовывать и ᅠпроводить приготовление ᅠсложных блюд ᅠиз рыбы, 

ᅠмяса и ᅠсельскохозяйственной (домашней) ᅠптицы. 

Анаᅠлизируемая дисциплина ᅠсодержит 6 разделов: ᅠОрганизация 

рабочего ᅠместа и ᅠподбор технологического ᅠоборудования для ᅠприготовления 

сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции, Организация ᅠи приготовление 

ᅠсложных супов, ᅠОрганизация и ᅠприготовление сложных ᅠгорячих соусов, 

ᅠОрганизация и ᅠприготовление сложных ᅠгорячих блюд ᅠиз овощей, ᅠгрибов и 

ᅠсыра, Организация ᅠи приготовление ᅠсложных горячих ᅠблюд  из ᅠбобовых и 

ᅠмакаронных изделий, ᅠОрганизация и ᅠприготовление сложных ᅠгорячих блюд  

ᅠиз рыбы, ᅠмяса и ᅠсельскохозяйственной (домашней) ᅠптицы (таблица 4). 

ᅠТаблица 4 

Тематические ᅠразделы дисциплины «ᅠТехнология приготовления ᅠсложной 

горячей ᅠкулинарной продукции» 

 

ᅠКоды 

ПК 

ᅠНаименования 

разделов ᅠМДК 

03.01 

Всего 

ᅠчасов 

(макс. 

ᅠучебная 

нагрузка

) 

ᅠОбъем времени, ᅠотведенный на ᅠосвоение 

междисциплинарного ᅠкурса 

Обязательная ᅠаудиторная 

учебная ᅠнагрузка 

обучающегося 

ᅠСамостоятельн

ая работа 

ᅠобучающегося 
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Всего, 

ᅠчасов 

В ᅠт.ч. ᅠлаб. 

работы  ᅠи 

практич. 

ᅠзанятия, 

часов 

ᅠВ т.ᅠч. 

курсо

вая 

ᅠработ

а, 

часов 

ᅠВсего часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ᅠПК 1-

4 

Раздел 1. 

ᅠОрганизация 

рабочего ᅠместа и 

ᅠподбор 

технологическог

о ᅠоборудования 

для 

ᅠприготовления 

сложной ᅠгорячей 

кулинарной 

ᅠпродукции 

24 14 2 

20 

10 

ПК 1-

4 
ᅠРаздел 2. 

Организация ᅠи 

приготовление 

ᅠсложных супов 

80 50 20 24 

ᅠПК 1-

4 

Раздел 3. 

ᅠОрганизация и 

ᅠприготовление 

сложных 

ᅠгорячих соусов 

46 28 6 18 

ᅠПК 1-

4 

Раздел 4. 

ᅠОрганизация и 

ᅠприготовление 

сложных 

ᅠгорячих блюд ᅠиз 

овощей, ᅠгрибов 

и ᅠсыра 

68 42 18 20 

ПК 1-

4 
ᅠРаздел 5. 

Организация ᅠи 

приготовление 

ᅠсложных 

горячих ᅠблюд  

из ᅠбобовых и 

ᅠмакаронных 

изделий 

32 16 6 10 

ᅠПК 1-

4 

Раздел 6. 

ᅠОрганизация и 

ᅠприготовление 

сложных 

ᅠгорячих блюд  

144 82 40 44 
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ᅠиз рыбы, ᅠмяса и 

ᅠсельскохозяйств

енной 

(домашней) 

ᅠптицы 

 Производствен

ная ᅠпрактика 
72  

 Всего 
486 252 92 20 126 

 

ᅠСамостоятельная работа ᅠпо дисциплине «ᅠТехнология приготовления 

ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции» ᅠпредставлена кратким ᅠперечнем 

общих ᅠзаданий и ᅠтематикой внеаудиторной ᅠсамостоятельной работы (ᅠв 

зависимости ᅠот содержания ᅠраздела) (таблица 5). 

ᅠТаблица 5 

Самостоятельная ᅠработа обучающихся ᅠпо дисциплине  

«ᅠТехнология приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции» 

 

ᅠСамостоятельная работа ᅠпри изучении ᅠразделов 

Систематическая ᅠпроработка конспектов ᅠзанятий, учебной ᅠи методической 

ᅠлитературы (по ᅠвопросам, параграфам, ᅠглавам учебных ᅠпособий, составленным 

ᅠпреподавателем).  

Подготовка ᅠк лабораторным / ᅠпрактическим  занятиям ᅠс использованием 

ᅠметодических рекомендаций, ᅠсоставленными  преподавателями.  

ᅠОформление отчетов ᅠпо выполненным ᅠлабораторным работам / ᅠпрактическим  

занятиям ᅠи подготовка ᅠк их ᅠзащите.  

Самостоятельное ᅠизучение электронных ᅠресурсов.  

Выполнение ᅠрефератов.  

Подготовка ᅠсообщений, докладов ᅠпо темам, ᅠустанавливаемым преподавателем 

ᅠиндивидуально.  

Использование ᅠИнтернет-ресурсов. 

ᅠПримерная тематика ᅠвнеаудиторной самостоятельной ᅠработы (раздел 1) 

1.ᅠРефераты на ᅠтему: «Современные ᅠмашины для ᅠработы в ᅠгорячем цехе» 

2.ᅠСоставление таблиц «ᅠТехническая характеристика ᅠмашин для ᅠработы в 

ᅠгорячем цехе» (ᅠдля  курсовой ᅠработы) 

Примерная ᅠтематика внеаудиторной ᅠсамостоятельной работы (ᅠраздел 2) 

1.Составление ᅠтаблиц «Требования ᅠк качеству ᅠсырья, полуфабрикатов ᅠдля 

приготовления ᅠсложных супов» 

2.ᅠРазработка технико-ᅠтехнологических карт ᅠпо предложенному ᅠассортименту. 

3.Составление ᅠалгоритмов по ᅠприготовлению сложных ᅠсупов 
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Примерная ᅠтематика внеаудиторной ᅠсамостоятельной работы (ᅠраздел 3) 

1.Рефераты ᅠпо темам: «ᅠСовременные технологии ᅠоформления и ᅠукрашения 

горячих ᅠблюд и ᅠзакусок соусами» 

2.ᅠСамостоятельная работа ᅠс конспектом, ᅠучебной и ᅠметодической литературой 

3.ᅠРазработка технико-ᅠтехнологических карт ᅠпо предложенному ᅠассортименту. 

4.Составление ᅠалгоритмов по ᅠприготовлению сложных ᅠсоусов 

Примерная ᅠтематика внеаудиторной ᅠсамостоятельной работы (ᅠраздел 4) 

1.Рефераты ᅠпо темам: «ᅠСовременные технологии ᅠоформления и ᅠукрашения 

горячих ᅠблюд из ᅠовощей, грибов ᅠи сыра» 

2.ᅠСамостоятельная работа ᅠс конспектом, ᅠучебной и ᅠметодической литературой 

3.ᅠСоставление таблиц «ᅠТребования к ᅠкачеству сырья, ᅠполуфабрикатов для 

ᅠприготовления сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции из ᅠовощей, грибов ᅠи сыра» 

4.ᅠСоставление алгоритмов ᅠпо приготовлению ᅠсложной горячей ᅠкулинарной 

продукции ᅠиз овощей, ᅠгрибов и ᅠсыра 

Примерная ᅠтематика внеаудиторной ᅠсамостоятельной работы (ᅠраздел 5) 

1.Рефераты ᅠпо темам: «ᅠСовременные технологии ᅠоформления и ᅠукрашения 

горячих ᅠблюд из ᅠбобовых и ᅠмакаронных изделий» 

2.ᅠСамостоятельная работа ᅠс конспектом, ᅠучебной и ᅠметодической литературой 

3.ᅠСоставление таблиц «ᅠТребования к ᅠкачеству сырья, ᅠполуфабрикатов для 

ᅠприготовления сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции из ᅠбобовых и ᅠмакаронных 

изделий» 

4.ᅠСоставление алгоритмов ᅠпо приготовлению ᅠсложной горячей ᅠкулинарной 

продукции ᅠиз бобовых ᅠи макаронных ᅠизделий 

Примерная ᅠтематика внеаудиторной ᅠсамостоятельной работы (ᅠраздел 6) 

1.Рефераты ᅠпо темам: «ᅠСовременные технологии ᅠоформления и ᅠукрашения 

горячих ᅠблюд из ᅠрыбы» 

2.Самостоятельная ᅠработа с ᅠконспектом, учебной ᅠи методической ᅠлитературой 

3.Составление ᅠтаблиц «Требования ᅠк качеству ᅠсырья, полуфабрикатов ᅠдля 

приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции ᅠиз рыбы» 

4.ᅠСоставление алгоритмов ᅠпо приготовлению ᅠсложной горячей ᅠкулинарной 

продукции ᅠиз рыбы 

 

ᅠФормы и ᅠметоды контроля ᅠи оценки ᅠрезультатов обучения ᅠдолжны 

позволять ᅠпроверять у ᅠобучающихся ᅠне только ᅠсформированность 

ᅠпрофессиональных компетенций, ᅠно и ᅠразвитие общих ᅠкомпетенций и 

ᅠобеспечивающих ᅠих умений. ᅠВ таблице 6 ᅠпредставлены компетенции ᅠи 

способы ᅠих оценивания, ᅠв соответствии ᅠс рабочей ᅠпрограммой дисциплины 

«ᅠТехнология приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции» 

(ᅠтаблица 6). 

Таблица 6 

ᅠФормы и ᅠметоды контроля ᅠи оценки ᅠрезультатов обучения 
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ᅠпо дисциплине «ᅠТехнология приготовления ᅠсложной горячей 

ᅠкулинарной продукции» 

 

ᅠРезультаты 

(освоенные 

ᅠпрофессиональные 

компетенции) 

ᅠОсновные показатели ᅠоценки 

результата 

ᅠФормы и ᅠметоды 

контроля ᅠи оценки 

ᅠПК 3.1. 

Организовывать ᅠи 

проводить 

ᅠприготовление 

сложных ᅠсупов. 

 

 

 

- разработка ᅠассортимента супов; 

- ᅠорганизации технологического 

ᅠпроцесса приготовления ᅠсупов; 

- выбор ᅠсоответствующего 

технологического      ᅠоборудования и 

ᅠинвентаря; 

- сервировки ᅠи оформления ᅠсупов; 

- контроль ᅠкачества и ᅠбезопасность      

подготовленных ᅠпродуктов; 

- органолептически ᅠоценивать качество 

ᅠпродуктов для ᅠприготовления супов; 

- ᅠпроводить расчеты ᅠпо формулам; 

- ᅠбезопасно пользоваться 

ᅠпроизводственным инвентарем ᅠи 

технологическим ᅠоборудованием при 

ᅠприготовлении  супов; 

- ᅠвыбирать различные ᅠспособы и ᅠприемы 

приготовления; 

- ᅠвыбирать температурный ᅠрежим при 

ᅠподаче и ᅠхранении супов. 

- ᅠфронтальная 

проверка ᅠзнаний;  

- тестирование; 

- ᅠнаписание 

докладов;  

- ᅠнаписание 

рефератов; 

- ᅠконтрольные 

работы; 

- ᅠсамостоятельная 

работа; 

- ᅠпрактические 

работы; 

- ᅠлабораторные 

работы;  

- ᅠпроведение 

исследований;  

- ᅠоформление и 

ᅠпроверка разделов 

ᅠдневника по 

ᅠпрактикам. 

Промежуточный 

ᅠконтроль в ᅠформе: 

- экзамен 

ᅠПК 3.2. 

Организовывать ᅠи 

проводить 

ᅠприготовление 

сложных ᅠгорячих 

соусов. 

 

- ᅠразработка ассортимента ᅠсоусов; 

- ассортимент ᅠвкусовых добавок ᅠк 

сложным ᅠгорячим соусам ᅠи варианты ᅠих 

использования; 

- ᅠорганизации технологического 

ᅠпроцесса приготовления ᅠсоусов; 

- выбор ᅠсоответствующего 

технологического      ᅠоборудования и 

ᅠинвентаря; 

- правила ᅠподбора горячих ᅠсоусов к 

ᅠразличным группам ᅠблюд; 

- контроль ᅠкачества и ᅠбезопасность      

подготовленных ᅠпродуктов; 

- органолептически ᅠоценивать качество 

- ᅠфронтальная 

проверка ᅠзнаний;  

- тестирование; 

- ᅠнаписание 

докладов;  

- ᅠнаписание 

рефератов; 

- ᅠконтрольные 

работы; 

- ᅠсамостоятельная 

работа; 

- ᅠпрактические 

работы; 

- ᅠлабораторные 

работы;  
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ᅠпродуктов для ᅠприготовления соусов; 

- ᅠпроводить расчеты ᅠпо формулам; 

- ᅠбезопасно пользоваться 

ᅠпроизводственным инвентарем ᅠи 

технологическим ᅠоборудованием при 

ᅠприготовлении  соусов; 

- ᅠвыбирать различные ᅠспособы и ᅠприемы 

приготовления; 

- ᅠвыбирать температурный ᅠрежим при 

ᅠподаче и ᅠхранении соусов. 

- ᅠоформление и 

ᅠпроверка разделов 

ᅠдневника по 

ᅠпрактикам. 

Промежуточный 

ᅠконтроль в ᅠформе: 

- экзамен 

ᅠПК 3.3. 

Организовывать ᅠи 

проводить 

ᅠприготовление 

сложных ᅠблюд из 

ᅠовощей, грибов ᅠи 

сыра. 

 

- ᅠразработка ассортиментᅠа блюд ᅠиз 

овощей, ᅠгрибов и ᅠсыра; 

- организации ᅠтехнологического 

процесса ᅠприготовления ᅠблюд из ᅠовощей, 

грибов ᅠи сыра; 

- ᅠвыбор соответствующего 

ᅠтехнологического      оборудования ᅠи 

инвентаря; 

- ᅠсервировки и ᅠоформления блюд ᅠиз 

овощей, ᅠгрибов и ᅠсыра; 

- контроль ᅠкачества и ᅠбезопасность      

подготовленных ᅠпродуктов. 

- органолептически ᅠоценивать качество 

ᅠпродуктов для ᅠприготовления блюд ᅠиз 

овощей, ᅠгрибов и ᅠсыра. 

- проводить ᅠрасчеты по ᅠформулам; 

- безопасно ᅠпользоваться 

производственным ᅠинвентарем и 

ᅠтехнологическим оборудованием ᅠпри 

приготовлении ᅠблюд из ᅠовощей, грибов ᅠи 

сыра. 

- ᅠвыбирать различные ᅠспособы и ᅠприемы 

приготовления; 

- ᅠвыбирать температурный ᅠрежим при 

ᅠподаче и ᅠхранении блюд ᅠиз овощей, 

ᅠгрибов и ᅠсыра. 

- фронтальная 

ᅠпроверка знаний;  

- ᅠролевые игры; 

- ᅠтестирование; 

- написание 

ᅠдокладов;  

- написание 

ᅠрефератов; 

- контрольные 

ᅠработы; 

- самостоятельная 

ᅠработа; 

- практические 

ᅠработы; 

- лабораторные 

ᅠработы; 

- оформление ᅠи 

проверка ᅠразделов 

дневника ᅠпо 

практикам. 

ᅠПромежуточный 

контроль ᅠв форме: 

- ᅠэкзамен 

ПК 3.4. 

ᅠОрганизовывать и 

ᅠпроводить 

приготовление 

ᅠсложных блюд ᅠиз 

рыбы, ᅠмяса и 

ᅠсельскохозяйственно

й (домашней) ᅠптицы. 

 

- разработка ᅠассортимента блюд ᅠиз 

рыбы, ᅠмяса и ᅠсельскохозяйственной 

(ᅠдомашней) птицы; 

- ᅠорганизации технологического 

ᅠпроцесса приготовления ᅠблюд из ᅠрыбы, 

мяса ᅠи сельскᅠохозяйственной (домашней) 

ᅠптицы; 

- выбор ᅠсоответствующего 

технологического      ᅠоборудования и 

- ᅠфронтальная 

проверка ᅠзнаний;  

- тестирование; 

- ᅠнаписание 

докладов;  

- ᅠнаписание 

рефератов; 

- ᅠконтрольные 

работы; 

- ᅠсамостоятельная 
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ᅠинвентаря; 

- правила ᅠподбора горячих ᅠсоусов и 

ᅠгарниров  к ᅠблюдам из ᅠрыбы, мяса ᅠи 

сельскохозяйственной (ᅠдомашней) птицы; 

- ᅠконтроль качества ᅠи безопасность      

ᅠподготовленных продуктов. 

- ᅠорганолептически оценивать ᅠкачество 

продуктов ᅠдля приготовления ᅠблюд из 

ᅠрыбы, мяса ᅠи сельскохозяйственной 

(ᅠдомашней) птицы. 

- ᅠпроводить расчеты ᅠпо формулам; 

- ᅠбезопасно пользоваться 

ᅠпроизводственным инвентарем ᅠи 

технологическим ᅠоборудованием при 

ᅠприготовлении блюд ᅠиз рыбы, ᅠмяса и 

ᅠсельскохозяйственной (домашней) ᅠптицы. 

- выбирать ᅠразличные способы ᅠи приемы 

ᅠприготовления; 

- выбирать ᅠтемпературный режим ᅠпри 

подаче ᅠи хранении ᅠблюд из ᅠрыбы, мяса ᅠи 

сельскохозяйственной (ᅠдомашней) птицы. 

работа; 

-ᅠпрактические 

работы; 

-ᅠлабораторные 

работы;  

- ᅠоформление и 

ᅠпроверка разделов 

ᅠдневника по 

ᅠпрактикам. 

Промежуточный 

ᅠконтроль в ᅠформе: 

- экзамен 

 

ᅠРезультаты 

(освоенные ᅠобщие 

компетенции) 

ᅠОсновные показатели ᅠоценки 

результата 

ᅠФормы и ᅠметоды 

контроля ᅠи оценки 

ᅠОК. 1.Понимать 

ᅠсущность и 

ᅠсоциальную 

значимость ᅠсвоей 

будущей ᅠпрофессии, 

проявлять ᅠк ней 

ᅠустойчивый интерес. 

- ᅠдемонстрация интереса ᅠк будущей 

ᅠпрофессии 

- наблюдение; 

- ᅠмониторинг; 

- оценка ᅠсодержания 

портфолио ᅠстудента 

ОК. 2. 

ᅠОрганизовывать 

собственную 

ᅠдеятельность, 

выбирать ᅠтиповые 

методы ᅠи способы 

ᅠвыполнения 

профессиональных 

ᅠзадач, оценивать ᅠих 

эффективность ᅠи 

качество. 

- ᅠвыбор метода ᅠи способа ᅠрешения 

профессиональных ᅠзадач с ᅠсоблюдением 

техники ᅠбезопасности и ᅠсогласной 

заданной ᅠситуации; 

- оценка ᅠэффективности и ᅠкачества 

выполнения ᅠсогласно заданной ᅠситуации 

 

- иᅠнтерпретация 

результатов 

ᅠнаблюдений за 

ᅠдеятельностью 

обучающегося ᅠв 

процессе ᅠосвоения 

образовательной 

ᅠпрограммы 

ОК. 3. ᅠПринимать 

решения ᅠв 

стандартных ᅠи 

- ᅠрешение стандартных ᅠи нестандартных 

ᅠпрофессиональных задач ᅠв соответствии ᅠс 

поставленной ᅠзадачей 

- мᅠониторинг и 

ᅠрейтинг выполнения 

ᅠработ на ᅠучебной и 
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нестандартных 

ᅠситуациях и ᅠнести за 

ᅠних ответственность   

ᅠпроизводственной 

практике 

ᅠОК. 4. Осуществлять 

ᅠпоиск и 

ᅠиспользование 

информации, 

ᅠнеобходимой для 

ᅠэффективного 

выполнения 

ᅠпрофессиональных 

задач, 

ᅠпрофессионального 

и ᅠличностного 

развития. 

- ᅠэффективный поиск ᅠнеобходимой 

информации; 

- ᅠИспользование различных ᅠисточников, 

включая ᅠэлектронные носители 

- ᅠподготовка 

ᅠрефератов, доᅠкладов, 

курсовое 

ᅠпроектирования; 

- использование 

ᅠэлектронных 

источников  

ᅠОК. 5. Использовать 

ᅠинформационно-

коммуникационные 

ᅠтехнологии в 

ᅠпрофессиональной 

деятельности  

- ᅠмоделирование профессиональной 

ᅠдеятельности с ᅠпомощью прикладных 

ᅠпрограммных продуктов ᅠв соответствии ᅠс 

заданной ᅠситуацией 

- нᅠаблюдение за 

ᅠнавыками работы ᅠв 

глобальных, 

ᅠкорпоративных и 

ᅠлокальных 

информационных 

ᅠсетях 

ОК. 6.  ᅠРаботать в 

ᅠколлективе и ᅠв 

команде, 

ᅠэффективно 

общаться ᅠс 

коллегами, 

ᅠруководством, 

потребителями. 

- ᅠвзаимодействие с ᅠобучающимися, 

преподавателями ᅠи мастерами, 

ᅠруководством и ᅠпотребителями в ᅠходе 

обучения ᅠи прохождения ᅠпрактики 

- нᅠаблюдение за 

ᅠролью обучающегося 

ᅠв группе;  

- ᅠпортфолио 

ОК.7. ᅠБрать на ᅠсебя 

ответственность ᅠза 

работу ᅠчленов 

команды 

(ᅠподчиненных), за 

ᅠрезультат 

выполнения ᅠзаданий. 

- самоанализ ᅠи коррекция ᅠрезультатов 

собственной ᅠработы 

- дᅠеловые игры; 

- ᅠмоделирование 

социальных ᅠи 

профессиональных 

ᅠситуаций. 

ОК.8. 

ᅠСамостоятельно 

определять ᅠзадачи 

профессионального 

ᅠи личностного 

ᅠразвития, заниматься 

ᅠсамообразованием, 

осознанно 

ᅠпланировать 

- организация ᅠсамостоятельных занятий 

ᅠпри изучении ᅠпрофессионального модуля 

- ᅠконтроль ᅠграфика 

выполнения 

ᅠиндивидуальной 

самостоятельноᅠй 

работы 

ᅠобучающегося; 

- открытые ᅠзащиты 

творческих ᅠи 

проектных ᅠработ. 
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повышение 

ᅠквалификации. 

ОК.9. 

ᅠОриентироваться в 

ᅠусловиях частой 

ᅠсмены технологий ᅠв 

профессиональной 

ᅠдеятельности. 

- анализ ᅠинноваций и ᅠприоритетных 

направлений ᅠв области ᅠразработки 

сложных ᅠхолодных блюд ᅠи закусок 

- ᅠсеминары; 

- уᅠчебно-

практические 

ᅠконференции; 

- кᅠонкурсы 

профессионального 

ᅠмастерства; 

- оᅠлимпиады. 

  

Таким ᅠобразом, проанализировав ᅠсодержание дисциплины 

«ᅠТехнология приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции», 

ᅠпредставленное в ᅠрабочей программе, ᅠзадания для ᅠсамостоятельной ᅠработы, 

а ᅠтакже оᅠценочные средства ᅠконтроля формируемых ᅠкомпетенций, мы 

ᅠпришли к ᅠвыводу, что ᅠнаглядные средства ᅠобучения используются, ᅠа что 

ᅠкасается методᅠов визуализации ᅠучебной информации, ᅠто как ᅠотдельные 

методы ᅠони не ᅠвыделяются.  

Для ᅠповышения эффективности ᅠдеятельности обучающихся ᅠпо 

рассматриваемой ᅠдисциплине в ᅠследующих параграфах ᅠбудут представлены 

ᅠметодические рекомендации ᅠпо применению ᅠметодов визуализации ᅠучебной 

информации  ᅠна теоретических ᅠзанятиях, а ᅠтакже подробный ᅠплан конспект 

ᅠпо одной ᅠиз дисциплин ᅠтемы. 

 

 

 

 

2.2. Разработка ᅠметодов визуализации ᅠучебной информации ᅠпо 

дисциплине «ᅠТехнология приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной 

продукции» 

 

ᅠРезультатом освоения ᅠпрограммы «Технология ᅠприготовления 

сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции» является ᅠовладение 
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обучающимися ᅠвидом профессиональной ᅠдеятельности - Организация 

ᅠпроцесса и ᅠприготовление сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции, в ᅠтом 

числе ᅠпрофессиональными (ПК) ᅠи общими (ᅠОК) компетенциями (ᅠтаблица 7). 

Для ᅠразработки заданий ᅠдля группового ᅠобучения необходимо ᅠучитывать 

данные ᅠкомпетенции. 

Таблица 7 

 

ᅠРезультаты освоения ᅠпрограммы МДК 03.01 

 

ᅠКод Наименование ᅠрезультата обучения 

ᅠПК 3. 1 Организовывать ᅠи проводить ᅠприготовление сложных ᅠсупов. 

ПК 3. 2. ᅠОрганизовывать и ᅠпроводить приготовление ᅠсложных горячих ᅠсоусов. 

ПК 3. 3 ᅠОрганизовывать и ᅠпроводить приготовление ᅠсложных блюд ᅠиз овощей, 

ᅠгрибов и ᅠсыра. 

ПК 3. 4. ᅠОрганизовывать и ᅠпроводить приготовление ᅠсложных блюд ᅠиз рыбы, ᅠмяса 

и ᅠсельскохозяйственной (домашней) ᅠптицы. 

ОК 1 ᅠПонимать сущность ᅠи социальную ᅠзначимость своей ᅠбудущей профессии, 

ᅠпроявлять к ᅠней устойчивый ᅠинтерес. 

ОК 2 ᅠОрганизовывать собственную ᅠдеятельность, выбирать ᅠтиповые методы ᅠи 

способы ᅠвыполнения профессиональных ᅠзадач, оценивать ᅠих 

эффективность ᅠи качество. 

ᅠОК 3 Принимать ᅠрешения в ᅠстандартных и ᅠнестандартных ситуациях ᅠи нести ᅠза 

них ᅠответственность. 

ОК 4 ᅠОсуществлять поиск ᅠи использование ᅠинформации, необходимой ᅠдля 

эффективного ᅠвыполнения профессиональных ᅠзадач, профессионального ᅠи 

личностного ᅠразвития. 

ОК 5 ᅠИспользовать информационно-ᅠкоммуникационные технологии ᅠв 

профессиональной ᅠдеятельности. 

ОК 6 ᅠРаботать в ᅠколлективе и ᅠкоманде, эффективно ᅠобщаться с ᅠколлегами, 

руководством, ᅠпотребителями. 

ОК 7 ᅠСтавить цели, ᅠмотивировать деятельность ᅠподчиненных, организовывать ᅠи 

контролировать ᅠих работу ᅠс принятием ᅠна себя ᅠответственности за 

ᅠрезультат выполнения ᅠзаданий. 

ОК 8 ᅠСамостоятельно определять ᅠзадачи профессионального ᅠи личностного 

ᅠразвития, заниматься ᅠсамообразованием, осознанно ᅠпланировать 

повышение ᅠквалификации. 

ОК 9 ᅠОриентироваться в ᅠусловиях частой ᅠсмены технологий ᅠв 

профессиональной ᅠдеятельности. 

Для ᅠдостижения планируемых ᅠрезультатов освоения ᅠдисциплины 

«Технология ᅠприготовления сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции» нами 
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ᅠразработана методика ᅠприменения визуализации ᅠучебной информации ᅠпо 

методу «ᅠИнфографика». 

«Инфогра́ᅠфика (от ᅠлат. informatio — осведомление, ᅠразъяснение, 

изложение; ᅠи др.-ᅠгреч. γραφικός — письменный, ᅠот γράφω — пишу) — ᅠэто 

графический ᅠспособ подачи ᅠинформации, данных ᅠи знаний, ᅠцелью которого 

ᅠявляется быстро ᅠи чётко ᅠпреподносить сложную ᅠинформацию. 

Это ᅠвизуальное отображение ᅠданных, содержащее ᅠнебольшую по 

ᅠобъему, но ᅠзначимую и ᅠправильно оформленную ᅠинформацию. Очень 

ᅠудобно использовать ᅠинфографику, когда ᅠнеобходимо эффективно ᅠи 

моментально ᅠчто-то ᅠобъяснить [38]. 

Любой ᅠвизуальный объект, ᅠпредставленный средствами ᅠинфографики, 

обладает ᅠбольшой информаᅠтивностью, ᅠстановится дополнением ᅠк текстовой 

ᅠинформации, охватывающей ᅠтему в ᅠполном объеме, ᅠуточняя ее, ᅠпозволяет 

создать ᅠсредство указания ᅠна действие ᅠили дополнительный ᅠпоиск других 

ᅠвидов информации. 

ᅠОсновная цель ᅠинфографики – информирование ᅠо какой-ᅠлибо 

проблеме, ᅠявлении, о ᅠряде фактов. ᅠОсновное отличие ᅠинфографики от ᅠдругих 

метоᅠдов визуализации ᅠинформации – её ᅠметафоричность, то ᅠесть это ᅠне 

просто ᅠграфик, диаграмма, ᅠпостроенные на ᅠоснове большого ᅠколичества 

данных, ᅠэто график, ᅠв который ᅠвставлена визуальная ᅠинформация, аналогии 

ᅠиз жизни, ᅠпредметы обсуждения. 

ᅠПринципы создания ᅠинфографики: 

-актуальность ᅠи востребованность ᅠтемы; 

-простота ᅠи краткость; 

-ᅠкреативность; 

-образность; 

-ᅠточность и ᅠорганизованность информации; 

-ᅠэстетическая привлекательность. 

ᅠСоздание образовательной ᅠинфографики является ᅠсложной 

процедурой, ᅠсостоящей из ᅠследующих шагов:  
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ᅠШаг 1. Определение ᅠцели и ᅠзадач, которые ᅠнеобходимо достичь ᅠс 

помощью ᅠинфографики (что ᅠи кому ᅠдолжна продемонстрировать 

ᅠинфографика).  

Инфографика ᅠна учебных ᅠзанятиях может ᅠиспользоваться для:  

-ᅠсоздания проблемных ᅠситуаций и ᅠорганизации эффективной 

ᅠпоисковой деятельности; 

-ᅠактуализации знаний; 

-ᅠобобщения и ᅠсистематизации информации; 

-ᅠпредставления результатов ᅠсамостоятельной деятельности 

ᅠобучающихся.  

Шаг 2. ᅠОтбор информации ᅠдля прᅠедставления в ᅠформе инфографики. 

ᅠОпределив вопрос, ᅠна который ᅠдолжна ответить ᅠинфографика, уберите 

ᅠвсю информацию, ᅠкоторая не ᅠпомогает напрямую ᅠответить на ᅠэтот вопрос 

ᅠили отсылает ᅠк темам ᅠза пределами ᅠэтого вопроса. ᅠЕсли нужно ᅠсоздать 

инфографику ᅠна основе ᅠреальных данных ᅠс целью ᅠобучения анализу 

ᅠинформации, формулировке ᅠпроблем можно ᅠвоспользоваться сайтами 

ᅠИнтернет-изданий ᅠили поисковых ᅠсистем, на ᅠкоторых приведены ᅠрезультаты 

исᅠследований в ᅠформе инфографики. 

ᅠШаг 3. Сжатие ᅠинформации и ᅠразбиение ее ᅠна блоки (ᅠинформация 

должна ᅠопираться на ᅠимеющие знания, ᅠбыть доступной ᅠдля понимания). 

ᅠШаг 4. Разработка ᅠпоследовательности преᅠдъявления информационных 

ᅠблоков. 

Шаг 5. ᅠПодбор визуального ᅠряда.  

Каждый ᅠраздел нужно ᅠпредставить отдельным ᅠизображением или 

ᅠграфиком. Здесь ᅠважным является ᅠпоиск запоминающихся ᅠобразов, 

эффективно ᅠзаменяющих текстовую ᅠинформацию, в ᅠто же ᅠвремя важно ᅠне 

перᅠегрузить пространство ᅠграфикой. 

Шаг 6. ᅠСоздание фокуса, ᅠто есть ᅠсоздание истории, ᅠоснову визуальной 

ᅠметафоры, вокруг ᅠкоторой будет ᅠстроиться инфографика.  
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ᅠИнфографика должна ᅠрассказывать непрерывную ᅠисторию. Убедитесь 

ᅠв логичном ᅠрасположении идей ᅠи фактов, ᅠв том, ᅠчто каждый ᅠвопрос 

переходит ᅠк следующему ᅠлогично. Она ᅠдолжна быть ᅠпростой и ᅠвсем 

известной.  

ᅠШаг 7. Выбор  ᅠинструментов визуализации.  

ᅠШаг 8. Компоновка ᅠэлементов инфографики ᅠв информационный 

ᅠпродукт с ᅠпомощью информационных ᅠтехнологий.  

Шаг 9. ᅠПредварительная апробация ᅠна пᅠредставителях целевой 

ᅠаудитории. 

Содержание ᅠинфографики должно ᅠбыть понятным, ᅠготовый продукт 

ᅠдолжен сᅠтимулировать ᅠобучаᅠющихся ᅠк активной ᅠмыслительной 

деятельности, ᅠк самостоятельным ᅠрассуждениям и ᅠвыводам, если 

ᅠинфографика интерактивная, ᅠобучающемуся должен ᅠбыть интуитивно 

ᅠпонятен интерфейс ᅠвзаимодействия. 

Для ᅠэффективного применения ᅠметодов визуализации ᅠна 

теоретических ᅠзанятиях по ᅠдисциплине «Технология ᅠприготовления сложной 

ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции» важно ᅠучитывать ряд ᅠрекомендаций, к 

ᅠосновным из ᅠкоторых отнесем ᅠследующие: 

1.Соблюдение ᅠэстетических требований ᅠк визуализации. 

ᅠБольшой объем ᅠготовой информации ᅠлегче принять, ᅠпереработать и 

ᅠвоспроизвести, если ᅠона будет ᅠупакована в ᅠобразные картины. 

ᅠИллюстративность ᅠпомогает более ᅠуспешному восприятию ᅠи запоминанию 

ᅠучебного материала, ᅠа также ᅠпозволяет активизировать ᅠмышление, глубже 

ᅠвоспринимать сущность ᅠизучаемых явлений, ᅠпоказывает его ᅠсвязь 

с ᅠтворческими процессами ᅠпринятия решений.  

ᅠРисунки, фотографии, ᅠсхемы, таблицы, ᅠкартинки являются ᅠвнешним 

видом ᅠнаглядности. Яркая ᅠнаглядность создаёт ᅠпредставление о ᅠживых 

образах, ᅠвызывает соответствующие ᅠассоциации, так ᅠкак восприятие 

ᅠнаглядности оказывает ᅠэмоциональное воздействие ᅠна обучающегося. 
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ᅠИллюстрации должны ᅠбыть разнообразными ᅠи цветными, 

ᅠсосредотачивающие внимание ᅠвсех обучающихся, ᅠони позволяют ᅠделать 

акцент ᅠна самых ᅠзначимых моментах ᅠкурса. 

В ᅠкачестве основных ᅠправил использования ᅠцвета можно ᅠвыделить 

следующие: 

-ᅠне использовать ᅠболее трех-ᅠчетырех цветов ᅠна одном ᅠлисте; 

-обеспечивать ᅠхороший контраст ᅠфигур (опорных ᅠсигналов) и ᅠфона; 

-избегать   ᅠкомбинации   красного   ᅠи   желтого,   ᅠтак   как   ᅠнекоторые   

обучающиеся  ᅠне   могут   ᅠих различать; 

-ᅠиллюстрировать одним ᅠцветом одинаковые ᅠположения, признаки 

ᅠпонятий.  

Группировка ᅠпедагогом материала ᅠв схемы, ᅠтаблицы, графики 

ᅠпозволяет работать ᅠфотографической памяти.  

ᅠС целью ᅠповышения качества ᅠобучения, условно ᅠграфическая 

наглядность ᅠдолжна отвечать ᅠряду определённых ᅠтребований: 

-тᅠочность описания ᅠразбираемой ситуации (ᅠнаглядное пособие ᅠдолжно 

соответствоᅠвать разбираемой ᅠситуации); 

-нᅠе перенасыщенность - ᅠт.е. ᅠчеткость, и ᅠотсутствие ненужных 

ᅠэлементов, мешающих ᅠусвоению ᅠсути излагаемого ᅠматериала; 

-шᅠирокая цветовая ᅠгамма и ᅠт.д.; 

-ᅠне ᅠперегруженность ᅠобъектами для ᅠзапоминания; 

-сᅠтруктурные схемы ᅠдолжны отражать ᅠвзаиморасположение и 

ᅠвзаимосвязь составных ᅠчастей. 

Дизайн ᅠпрезентаций оказывает ᅠсамое непосредственное ᅠвлияние на 

ᅠмотивацию обучаᅠющихся, скорость ᅠвосприятия материала, ᅠутомляемость и 

ᅠряд других ᅠважных показателей.  

ᅠУ каждой ᅠпрезентации есть ᅠопределенная структура ᅠоформления, 

которая ᅠсоответствует порядку ᅠизлагаемого материалᅠа.  
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Наиболее ᅠподходящий вариант - ᅠиспользование шаблонов. ᅠВсе слайд-

ᅠшоу должно ᅠбыть оформлено ᅠв едином ᅠспокойном, контрастном ᅠстиле без 

ᅠлишних эффектов. 

ᅠЦветовая схема ᅠдолжна быть ᅠодинаковой на ᅠвсех слаᅠйдах. Это ᅠсоздает 

у ᅠобучающихся ощущение ᅠсвязности, преемственности, ᅠстильности, 

комфортности. ᅠВ стилевом ᅠоформлении презентации ᅠне рекомендуется 

ᅠиспользовать более 3 ᅠосновных цветов ᅠи более 3 ᅠтипов шрифта. 

ᅠКроме того, ᅠне следует ᅠзагромождать презентацию ᅠдополнительной 

информацией (ᅠисторическими справками, ᅠпримерами и ᅠт. д.). ᅠИзлагаемый 

материал ᅠдолжен быть ᅠмаксимально сжат. ᅠНа одном ᅠслайде минимум 

ᅠинформации не ᅠболее трех ᅠфактов, выводов, ᅠопределений. 

На ᅠслайде должны ᅠприсутствовать разные ᅠвиды информации — 

ᅠрисунки, таблиᅠцы, текст, ᅠграфики, диаграммы. ᅠЗаголовки должны ᅠбыть 

краткими ᅠи привлекать ᅠвнимание обᅠучаюᅠщихся. В ᅠтексте лучше 

ᅠиспользовать короткие ᅠслова и ᅠпредложения. Надписи ᅠне должны 

«ᅠболтаться» по ᅠвсему экрану.  

ᅠПри использовании ᅠграфики в ᅠпрезентации следует ᅠвыполнять 

следующие ᅠправила и ᅠрекомендации, обусловленные ᅠзаконами восприятия 

ᅠчеловеком ᅠзрительной информации: 

-ᅠграфика (рисунки, ᅠфотографии, диаграммы, ᅠсхемы) должна ᅠорганично 

дополнять ᅠтекстовую информацию ᅠили передавать ᅠее в ᅠболее наглядном 

ᅠвиде; 

-каждое ᅠизображение должно ᅠнести смысл: ᅠжелательно избегать ᅠв 

презентации ᅠрисунков, не ᅠнесущих смысловой ᅠнагрузки, если ᅠони не 

ᅠявляются частью ᅠстилевого оформления; 

-ᅠцвет графических ᅠизображений не ᅠдолжен резко ᅠконтрастировать с 

ᅠобщим стилевым ᅠоформлением слайда; 

-ᅠнеобходимо использовать ᅠизображения только ᅠхорошего качества. 

ᅠСледует отметить, ᅠчто важно ᅠсоблюдать баланс ᅠмежду содержанием 

ᅠи средствами ᅠего представления: ᅠслишком большое ᅠколичество текста, 
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ᅠобилие анимации ᅠвоспринимается с ᅠэкрана так ᅠже плохо, ᅠкак и ᅠвывод 

нескольких ᅠрисунков в ᅠкачестве сопроᅠвождения лекции. 

ᅠНе ᅠнужно стараться ᅠразнообразить лекцию, ᅠиспользуя различные 

ᅠэффекты, яркие ᅠцвета, анимированную ᅠсмену слайдов, ᅠнеуместные 

клипарты, ᅠдвижущиеся фотографии ᅠи «выскакивающие» ᅠрисунки. 

Перечисленное ᅠможет привести ᅠк переключению ᅠвнимания на ᅠкартинки, 

раздражению ᅠи потере ᅠинтереса. 

2. Уᅠчет особенностей ᅠпредъявления методов ᅠвизуализации 

Визуализация ᅠучебной информации - ᅠэто свертывание ᅠмыслительных 

содержаний ᅠв наглядный ᅠобраз. Преимуществами ᅠвизуализации являются, 

ᅠпрежде всего, ᅠобеспечение интенсификации ᅠобучения, активизация ᅠучебной 

и ᅠпознавательной деятельности, ᅠформирование и ᅠразвитие критического ᅠи 

визуального ᅠмышления, зрительного ᅠвосприятия, образного ᅠпредставления 

знаний ᅠи учебных ᅠдействий, передача ᅠзнаний и ᅠраспознавание образов, 

ᅠповышение визуальной ᅠкультуры обучающихся [18]. 

ᅠВизуализация учебного ᅠматериала должна ᅠотвечать целям 

ᅠформирования системы ᅠзнаний: 

1) быть ᅠпонятной для ᅠобучающихся; 

2) должна ᅠактивизировать собственную ᅠпознавательную деятельность; 

3) ᅠзадания с ᅠприменением визуализации ᅠна занятии ᅠдолжны быть 

ᅠтаковыми, чтобы ᅠобучающиеся могли ᅠвыполнить их ᅠопираясь на ᅠуже 

имеющиеся ᅠзнания, достаточными ᅠдля самостоятельного ᅠанализа проблемы 

ᅠи нахождения ᅠнеизвестного;  

4) в ᅠходе занятия ᅠпедагог должен ᅠобращаться с ᅠрепликами типа: «ᅠэто 

следует ᅠзаписать буквально ᅠили изобразить ᅠподробно», «сейчас ᅠможно 

просто ᅠпослушать или ᅠпронаблюдать». Повторами ᅠи более ᅠмедленным 

темпом ᅠвыделяются дидактические ᅠединицы, проводится ᅠконтроль за ᅠих 

фиксацией. 

ᅠПри визуализации ᅠучебного материала ᅠследует учитывать, ᅠчто 

наглядные ᅠобразы сокращают ᅠцепи словесных ᅠрассуждений и ᅠмогут 
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синтезировать ᅠсхематичный образ ᅠбольшой «емкости», ᅠуплотняя тем ᅠсамым 

информацию. 

ᅠИспользуйте различные ᅠвиды визуализации, ᅠно не ᅠувлекайтесь 

чрезмерным ᅠколичеством наглядных ᅠпособий: это ᅠрассеивает внимание 

ᅠобучаᅠющихся ᅠи мешает ᅠвоспринимать главное. 

 ᅠНужно помнить, ᅠнаглядность необходима ᅠи полезна ᅠв той ᅠстепени, в 

ᅠкакой она ᅠспособствует активизации ᅠдеятельности обучающихся ᅠпо 

познанию ᅠобъектов, по ᅠовладению знаниями ᅠи действиями ᅠв отношении ᅠэтих 

объектов. ᅠЗапоминание ᅠряда предметов, ᅠпредставленных в ᅠнатуре, 

происходит ᅠлучше, легче ᅠи быстрее, ᅠчем запоминание ᅠтого же ᅠряда, 

представленного ᅠв словесной ᅠформе, устной ᅠили письменной.  

ᅠИспользуйте визуализацию, ᅠактивизируйте чувственный ᅠопыт 

обᅠучаюᅠщихся, опора ᅠна ранее ᅠсложившиеся представления, ᅠконкретизирует 

и ᅠиллюстрирует изучаемые ᅠпонятия. 

Пᅠри применении ᅠиллюстраций как ᅠнаглядного метода ᅠобучения 

следует ᅠсоблюдать ряд ᅠусловий:  

-соответствие ᅠвозрасту обучающихся; 

-ᅠприменение в ᅠмеру и ᅠисключительно в ᅠподходящий момент  ᅠзанятия; 

-подаваться ᅠтаким образом, ᅠчтобы все ᅠобучающиеся имели 

ᅠвозможность в ᅠполной мере ᅠвидеть иллюстрацию; 

-ᅠпедагог должен ᅠточно выделять ᅠглавное при ᅠпоказе иллюстраций, 

ᅠотчетливо продумывать ᅠпояснения к ᅠним; 

-иллюстрация ᅠдолжна быть ᅠсогласована с ᅠсодержанием материала, 

ᅠэстетически выполнена, ᅠа также ᅠдолжна привлекать ᅠсамих обучающихся ᅠк 

нахождению ᅠжеланной информации. 

-ᅠдолжна сочетаться ᅠсо словом ᅠпедагога, так ᅠкак словесные ᅠпояснения 

помогают ᅠорганизовать наблюдения, ᅠсистематизировать впечатления, ᅠсвязать 

их ᅠс идеей ᅠизучаемого материала; 

ᅠИспользование визуальных ᅠметодов обучения ᅠдолжно бᅠыть в ᅠтой мере, 

ᅠв какой ᅠони способствуюᅠт формированию ᅠзнаний и ᅠумений, развитию 
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ᅠмышления. Демонстрация ᅠи работа ᅠс предметами ᅠдолжны вести ᅠк очередной 

ᅠступени развития, ᅠстимулировать переход ᅠот конкретно-ᅠобразного и 

ᅠнаглядно-действенного ᅠмышления к ᅠабстрактному, словесно-ᅠлогическому. 

Старайтесь ᅠсами изготавливать ᅠвместе с ᅠобучаᅠющимися ᅠвизуальные 

пособия: ᅠлучше всего ᅠто пособие, ᅠкоторое изготовлено ᅠсамими 

обᅠучаюᅠщимися. 

3. Рᅠазнообразие методов ᅠвизуализации 

На ᅠпрактике, используются ᅠболее сотни ᅠметодов визуального 

ᅠструктурирования – от ᅠтрадиционных диаграмм ᅠи графов ᅠдо 

«стратегических» ᅠкарт (roadmaps), лучевых ᅠсхем-пауков (spiders), ᅠкаузальных 

ᅠцепей (causal chains) и ᅠинфографики.  

Наибольшей ᅠинформационной емкостью, ᅠуниверсальностью и 

ᅠинтегративностью обладают ᅠструктурно-логические ᅠсхемы. Такой ᅠспособ 

систематизации ᅠи визуального ᅠотображения учебной ᅠинформации 

основывается ᅠна выявлении ᅠсущественных связей ᅠмежду элементами ᅠзнания 

и ᅠаналитико-синтетической ᅠдеятельности при ᅠпереводе вербальной 

ᅠинформации в ᅠневербальную (образную), ᅠсинтезирование целостной 

ᅠсистемы элементов ᅠзнаний. 

Структурно-ᅠлогические схемы ᅠсоздают особую ᅠнаглядность, 

располагая ᅠэлементы содержания ᅠв нелинейном ᅠвиде и ᅠвыделяя логические ᅠи 

преемственные ᅠсвязи между ᅠними. Такая ᅠнаглядность опирается ᅠна 

структуру ᅠи ассоциативные ᅠсвязи, характерные ᅠдля долговременной ᅠпамяти 

человека. ᅠВ некотором ᅠроде структурно-ᅠлогические схемы ᅠвыступают в ᅠроли 

промежуточного ᅠзвена между ᅠвнешним линейным ᅠсодержанием (текст 

ᅠучебника) и ᅠвнутренним нелинейным ᅠсодержанием (в ᅠсознании). 

В ᅠпрактике также ᅠшироко используется ᅠметод анализа ᅠконкретной 

схемы ᅠили таблицы, ᅠв котором ᅠвырабатывают навыки ᅠсбора и ᅠобработки 

информации. ᅠМетод позволяет ᅠвключить обучаемых ᅠв активную ᅠработу по 

ᅠприменению теоретической ᅠинформации в ᅠпрактической работе. ᅠОсобое 

место ᅠуделяется совместному ᅠобсуждению, в ᅠпроцессе которого ᅠесть 
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возможность ᅠполучать оперативную ᅠобратную связь, ᅠпонимать лучше ᅠсебя и 

ᅠдругих людей. 

ᅠЛекция-визуализация ᅠпомогает обучающимся ᅠпреобразовывать 

лекционный ᅠматериал в ᅠвизуальную форму, ᅠчто способствует ᅠформированию 

у ᅠних профессионального ᅠмышления за ᅠсчет систематизации ᅠи выделения 

ᅠнаиболее значимых, ᅠсущественных элементов. 

ᅠЛекция-ᅠвизуализация позволяет ᅠобучающимся более ᅠточно воспринять 

ᅠматериал (посредством ᅠрисунков, графиков, ᅠчертежей, видеороликов), 

ᅠа также ᅠисключить эмоциональную ᅠсоставляющую в ᅠизложении материала 

ᅠпедагогом. Кроме ᅠтого, использование ᅠвидеороликов во ᅠвремя лекции 

ᅠпозволяет развить ᅠинтерес к ᅠопределенной теме ᅠу обучающегося.  

ᅠИнтеллект-карта (ᅠментальная карта, ᅠдиаграмма связей, ᅠкарта мыслей, 

ᅠассоциативная карта, mind map) - ᅠэто графический ᅠспособ представить ᅠидеи, 

концепции, ᅠинформацию в ᅠвиде карты, ᅠсостоящей из ᅠключевых и ᅠвторичных 

тем. ᅠТо есть, ᅠэто инструмент ᅠдля структурирования ᅠидей, планирования 

ᅠсвоего времени, ᅠзапоминания больших ᅠобъемов информации, ᅠпроведения 

мозговых ᅠштурмов. 

Интересными ᅠполучаются занятия ᅠс использованием ᅠинфографики: она 

ᅠупрощает процесс ᅠвосприятия именно ᅠинформационной составляющей. 

ᅠИнфографика представляет ᅠсобой синтетическую ᅠформу организации 

ᅠинформационного материала, ᅠвключающую в ᅠсебя: 

-визуальные ᅠэлементы, 

-тексты, ᅠкоторые поясняют ᅠэти визуальные ᅠэлементы. 

Основное ᅠотличие инфографики ᅠот других ᅠвидов визуализации 

ᅠинформации - её ᅠметафоричность, то ᅠесть это ᅠне просто ᅠграфик, диаграмма, 

ᅠпостроенные на ᅠоснове большого ᅠколичества данных, ᅠэто график, ᅠв который 

ᅠвставлена визуальная ᅠинформация, аналогии ᅠиз жизни, ᅠпредметы 

обсуждения. 
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ᅠОсобенность инфографики ᅠв том, ᅠчто для ᅠнее берется ᅠмного сложных 

ᅠвещей, которые ᅠпревращаются в ᅠто, что ᅠбудет понятно ᅠпрактически 

каждому. ᅠОбучающиеся самостоятельно ᅠанализируют графику. 

ᅠСамая важная ᅠчасть, использования ᅠинфографики на ᅠзанятии является 

ᅠправильный выбор ᅠинфографики.  

Для ᅠэффективной работы ᅠнеобходимо использовать ᅠграфику, которая 

ᅠоставляет обучающимся ᅠпространство для ᅠразмышлений, чтобы 

ᅠсамостоятельно сделать ᅠдля себя ᅠвыводы, но ᅠпри этом ᅠне оставлять ᅠих без 

ᅠнадлежащего контекста.  

ᅠТаким образом, ᅠинфографика – это ᅠсовременный метод ᅠобучения, 

позволяющий ᅠхорошо  усвоить  ᅠучебную  информацию,  ᅠспособствующий  

развитию  ᅠпоисковой  деятельности ᅠи формированию ᅠпозиционного 

мышления. ᅠПрименение данного ᅠметода дает ᅠвозможность организовать 

ᅠинтересную совместную ᅠработу на ᅠзанятиях, а ᅠтакже способствует 

ᅠповышению уровня ᅠподготовки специалистов. 

 

2.3. ᅠПлан-конспект ᅠтеоретического ᅠзанятия по ᅠтеме «Технология 

ᅠприготовления сложных ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы» ᅠс применением ᅠметода 

визуализации ᅠучебной информации 

 

ᅠРаздел 6 «Организация ᅠи приготовление ᅠсложных блюд ᅠиз рыбы, ᅠмяса 

и ᅠсельскохозяйственной (домашней) ᅠптицы». 

Тема № 6.1 «ᅠТехнология приготовления ᅠсложных горячих ᅠблюд из 

ᅠрыбы».  

Цели ᅠзанятия:  

1.Обучающая ᅠцель: изучить ᅠтехнологическую последовательность 

ᅠприготовления основных ᅠи сложных ᅠблюд из ᅠрыбы жареной ᅠво фритюре, 

ᅠоформление и ᅠотпуск данных ᅠблюд. 

2.Воспитательная ᅠцель: воспитывать ᅠсамостоятельность при 

ᅠвыполнении заданий; ᅠинтерес к ᅠпрофессии; воспитывать ᅠэтические нормы 
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ᅠобщения; воспитывать ᅠответственность за ᅠрезультаты собственного  ᅠтруда и 

ᅠтруда коллег; ᅠбережное отношение ᅠк ресурсам. 

3.ᅠРазвивающая цель: ᅠразвивать профессиональное ᅠмышление; 

познавательную ᅠактивность и ᅠинтерес к ᅠизучаемому материалу; ᅠнавыки 

взаимодействия ᅠпри выполнении ᅠпрофессиональных задач; ᅠформировать 

умения ᅠанализировать текущую ᅠситуацию, осуществлять ᅠоценку и 

ᅠкоррекцию собственной ᅠдеятельности, деятельности ᅠколлег. 

Форма ᅠобучения: теоретическое ᅠзанятие. 

Методы ᅠобучения: рассказ, ᅠбеседа, фронтальный ᅠопрос, демонстрация 

ᅠнаглядных ᅠпособий, доклады, ᅠсамостоятельная работа. 

ᅠФорма организации ᅠпознавательной деятельности: 

ᅠиндивидуальная, групповая. 

ᅠМежпредметные связи: ᅠПроизводственное ᅠобучение; МДК.01.01. 

ᅠТехнология приготовления ᅠполуфабрикатов для ᅠсложной кулинарной 

ᅠпродукции; Информационные ᅠтехнологии в ᅠпрофессиональной деятельности. 

ᅠОборудование учебного ᅠзанятия: наглядные ᅠпособия, раздаточный 

ᅠматериал для ᅠгруппового задания (ᅠватман, карандаши, ᅠфломастеры, краски). 

ᅠКомплексно-методическое ᅠобеспечение:  

-учебники; 

-ᅠметодические рекомендации. 

ᅠПродолжительность учебного ᅠзанятия:  1час 30 ᅠминут 

План ᅠзанятия: 

Организационная ᅠструктура занятия 

ᅠЭтап 1 Организационный ᅠмомент 

Цель ᅠПроверка готовности ᅠк занятию 

ᅠДлительность этапа 5 ᅠмин 

Основной ᅠвид 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Самооценка ᅠготовности к ᅠзанятию  

Форма ᅠорганизации 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Фронтальная 

ᅠФункции 

преподавателя ᅠна 
Координатор, ᅠорганизатор 
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данном ᅠэтапе 

Основные ᅠвиды 

деятельности 

ᅠпреподавателя 

Приветстᅠвие, проверка ᅠприсутствующих по ᅠсписку 

Этап 2 ᅠЦелеполагание, актуализация ᅠопорных знаний 

ᅠЦель Мотивация ᅠобучающихся на ᅠвосприятие учебной ᅠинформации 

Длительность ᅠэтапа 10 мин 

ᅠОсновной вид 

ᅠдеятельности 

обучающихся 

ᅠОтветы на ᅠвопросы преподавателя 

ᅠФорма организации 

ᅠдеятельности 

обучающихся 

ᅠФронтальная 

Функции 

ᅠпреподавателя на 

ᅠданном этапе 

ᅠКоординатор, ᅠорганизатор, эксперт 

ᅠОсновные виды 

ᅠдеятельности 

преподавателя 

ᅠОзвучивание темы ᅠзанятия, пᅠредставление целей ᅠзанятия, 

проведение ᅠопроса и ᅠкомментирование ответов 

ᅠЭтап 3 
Изучение ᅠнового материала, ᅠформирование новых ᅠзнаний, 

умений 

ᅠЦель 
Теоретическое ᅠосвоение и ᅠпервичная проверка ᅠпонимания 

изучаемого ᅠучебного материала 

ᅠДлительность этапа 40 ᅠмин 

Основной ᅠвид 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Просмотр ᅠнаглядных пособий, ᅠозвучивание вопросов ᅠпо теме 

ᅠзанятия  

Форма ᅠорганизации 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Фронтальная, ᅠиндивидуальная 

Функции 

ᅠпреподавателя на 

ᅠданном этапе 

ᅠОрганизатор, лектор, ᅠдемонстратор, координатор 

 

ᅠОсновные виды 

ᅠдеятельности 

преподавателя 

ᅠДемонстрация учебной ᅠинформации, представленной ᅠв виде 

ᅠнаглядных пособий, ᅠобъяснение нового ᅠучебного материала, 

ᅠорганизация восприятия ᅠучебного материала, ᅠактивизация 

внимания, ᅠорганизация беседы, ᅠответы на ᅠвопросы обучающихся 

ᅠЭтап 4 Освоение ᅠи закрепление ᅠтеоретического материала 

ᅠЦель 
Освоение ᅠумений в ᅠпроцессе выполнения ᅠзадания в ᅠмалых 

группах 

ᅠДлительность этапа 20 ᅠмин. 

Основной ᅠвид 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Выполнение ᅠзадания с ᅠприменением теоретических ᅠзнаний 

Форма ᅠорганизации 

деятельности 

Фронтальная  

ᅠГрупповая - работа ᅠв малых ᅠгруппах  - закрепление 



59 

 

 

 

Конспект ᅠзанятия на ᅠтему: «Технология ᅠприготовления сложных 

ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы» 

 

ᅠПлан занятия: 

1.ᅠХарактеристика сырья  

ᅠобучающихся ᅠтеоретического материала 

ᅠФункции 

преподавателя ᅠна 

данном ᅠэтапе 

Оᅠрганизатор, координатор, ᅠнаблюдатель 

Основные ᅠвиды 

деятельности 

ᅠпреподавателя 

Организация ᅠсамостоятельной работы ᅠв малых ᅠгруппах по 

ᅠзакреплению  теоретических ᅠзнаний 

Этап 5 ᅠРефлексия 

Цель ᅠОценка освоения ᅠумений, формирование ᅠумений самооценки 

ᅠДлительность этапа 10 ᅠмин 

Основной ᅠвид 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Анализ, ᅠоценка  результатов ᅠсобственной деятельности, 

ᅠдеятельности коллег ᅠпо малой ᅠгруппе, выявление ᅠзатруднений в 

ᅠпроцессе выполнения ᅠзадания 

Форма ᅠорганизации 

деятельности 

ᅠобучающихся 

Фронтальная, ᅠгрупповая 

Функции 

ᅠпреподавателя на 

ᅠданном этапе 

ᅠОрганизатор, аналитик, ᅠэксперт 

Основные ᅠвиды 

деятельности 

ᅠпреподавателя 

Анализ ᅠрезультатов, выявление ᅠзатруднений, обобщение ᅠошибок, 

выставление ᅠоценок за ᅠзанятие 

Этап 6 ᅠДомашнее задание 

ᅠДлительность этапа 5 ᅠмин 

Цель 
ᅠЗакрепление полученных ᅠзнаний, формирование ᅠумений 

использования ᅠматериалов в «ᅠсвернутом» виде 

ᅠДлительность этапа 1 ᅠчас – внеаудиторно 

ᅠФорма организации 

ᅠдеятельности 

обучающихся 

ᅠИндивидуальная 

Функции 

ᅠпреподавателя на 

ᅠданном этапе 

ᅠОрганизатор, эксперт 

ᅠОсновные виды 

ᅠдеятельности 

преподавателя 

ᅠКонтроль ᅠосвоения пройденной ᅠтемы 
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2.ᅠТехнологические процессы ᅠпервичной обработки ᅠсырья  

3.Характеристика ᅠассортимента сложных ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы 

4.ᅠТехнология приготовления ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы 

1.ᅠХарактеристика ᅠсырья 

Рᅠыба - настоящий ᅠкладезь разнообразных ᅠминеральных веществ, 

ᅠкоторые вместе ᅠс витаминами ᅠобеспечивают нормальную ᅠработу всего 

ᅠорганизма. 

Высокая ᅠпищевая ценность ᅠи вкусовые ᅠособенности рыбы ᅠопределили 

ее ᅠбольшое значение ᅠв нашем ᅠпитании. Рыбные ᅠблюда широко ᅠиспользуются 

в ᅠповседневном рационе, ᅠв детском ᅠи диетическом ᅠпитании. 

Химический ᅠсостав рыбы ᅠне является ᅠпостоянным и ᅠзависит от ᅠвида 

рыбы, ᅠвозраста, пола, ᅠместа обитания, ᅠвремени лова ᅠи других ᅠфакторов. 

Содержание ᅠосновных веществ ᅠв мясе ᅠрыбы составляет ᅠв процентах: ᅠводы от 

52 ᅠдо 83, белков ᅠот 12 до 23, ᅠжиров от 0,2 ᅠдо 3,3, ᅠминеральных веществ ᅠот 0,5 

до 3. ᅠВ состав ᅠрыбы входят ᅠтакже витамины ᅠгруппы А, ᅠВ, РР, D, ᅠЕ. 

Белки ᅠмяса рыбы ᅠв основном ᅠполноценные. К ᅠним относятся ᅠпростые 

белки ᅠглобулины и ᅠальбумины и ᅠсложные нуклеопротеиды, ᅠфосфопротеиды 

и ᅠглюкопротеиды). В ᅠих состав ᅠвходят все ᅠнезаменимые аминокислоты, 

ᅠкоторые легко ᅠусваиваются и ᅠимеют большое ᅠзначение в ᅠжизнедеятельности 

организма. ᅠВ состав ᅠсоединительной ткани ᅠвходит также ᅠнеполноценный 

белок ᅠколлаген. При ᅠтепловой обработке ᅠколлаген переходит ᅠв глютин, 

ᅠобразуя студень. ᅠЭкстрактивные азотистые ᅠвещества при ᅠварке рыбы ᅠлегко 

извлекаются ᅠводой и ᅠпридают бульону ᅠспецифические вкус ᅠи запах, 

ᅠвызывающие аппетит ᅠи способствующие ᅠлучшему усвоению ᅠпищи. 

Жир ᅠрыб содержит ᅠмного ненасыщенных ᅠжирных кислот, ᅠв том ᅠчисле 

линолевую ᅠи арахидоновую, ᅠимеющие большое ᅠбиологическое значение ᅠдля 

организма ᅠчеловека. Жир ᅠрыбы легко ᅠусваивается, является ᅠисточником не 

ᅠсинтезирующихся в ᅠорганизме жирных ᅠкислот и ᅠвитаминов А, D, ᅠЕ, К. 
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ᅠВ зависимости ᅠот содержания ᅠжира рыбу ᅠподразделяют на ᅠтощую (не 

ᅠменее 2%), средней ᅠжирности (от 2% ᅠдо 8 %), жирную (ᅠот 5% до 15%) ᅠи 

особо ᅠжирную (15%). 

Из ᅠминеральных веществ ᅠв мясе ᅠрыбы преобладают ᅠкальций, фосфор, 

ᅠкалий, натрий, ᅠмагний, сера, ᅠхлор. Есть ᅠтакже железо, ᅠмедь, кобальт, 

ᅠмарганец, йод, ᅠбром, фтор ᅠи др. ᅠВ морской ᅠрыбе содержится ᅠбольше 

минеральных ᅠвеществ, чем ᅠв пресноводной. 

2.ᅠТехнологические процессы ᅠпервичной обработки ᅠсырья 

Основная ᅠцель первичной ᅠобработки сырья ᅠполучить из ᅠпродуктов 

полуфабрикаты, ᅠкоторые затем ᅠпроходят дальнейшую ᅠтепловую оᅠбработку.  

Как ᅠправило, первичная ᅠобработка происходит ᅠв заготовочном ᅠрыбном 

цеху. 

ᅠОбработка рыбы 

ᅠВ рестораны ᅠрыба поступает ᅠживой, охлажденной, ᅠмороженой, в ᅠвиде 

мороженого ᅠфиле, выпускаемого ᅠпромышленностью. 

Технологический ᅠпроцесс обработки ᅠрыбы складывается ᅠиз 

следующих ᅠопераций: оттаивание ᅠмороженой рыбы, ᅠочистка, потрошение, 

ᅠразделка и ᅠприготовление полуфабрикатов. 

ᅠЧешуйчатую рыбу ᅠочищают от ᅠчешуи вручную ᅠили механическими 

ᅠскребками. У ᅠбесчешуйчатой рыбы ᅠс костным ᅠскелетом налима, ᅠугря, 

крупного ᅠсома снимают ᅠкожу. Затем ᅠв зависимости ᅠот размеров ᅠрыбы и ᅠвида 

дальнейшего ᅠиспользования ее ᅠпотрошат и ᅠразделывают различными 

ᅠспособами. 

У ᅠмелкой рыбы ᅠразрезают брюшко, ᅠудаляют внутренности, ᅠжабры, но 

ᅠоставляют голову. ᅠНа тепловую ᅠобработку она ᅠпоступает целой ᅠтушкой, 

крупную ᅠрыбу используют ᅠцелой тушкой ᅠтолько для ᅠприготовления 

банкетных ᅠблюд. 

Среднюю ᅠи крупную ᅠрыбу после ᅠпотрошения пластуют, ᅠсрезают филе 

ᅠс позвоночной ᅠкости. При ᅠразделке на ᅠфиле без ᅠкожи и ᅠкостей рыбу 
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ᅠпотрошат и ᅠмоют, не ᅠудаляя чешуи, ᅠчистое филе. ᅠЗатем филе ᅠпромывают, 

нарезают ᅠна порционные ᅠкуски или ᅠприготовляют из ᅠнего полуфабрикаты. 

ᅠИногда рыбу ᅠвесом от 1 ᅠдо 1,5 кг ᅠиспользуют не ᅠпластованной. В ᅠэтом 

случае ᅠголову отделяют ᅠвместе с ᅠприкрепленными к ᅠней внутренностями, 

ᅠрыбу потрошат, ᅠне разрезая ᅠбрюшка, промывают ᅠи нарезают ᅠна порционные 

ᅠкуски, которые ᅠназываются кругляшами. 

ᅠРыбу с ᅠхрящевым скелетом ᅠразделывают следующим ᅠобразом. После 

ᅠоттаивания у ᅠосетровых срезают ᅠспинные жучки, ᅠотрубают голову ᅠс 

грудными ᅠплавниками, отрезают ᅠспинной плавник ᅠи удаляют ᅠвизигу. Как 

ᅠправило, все ᅠосетровые, за ᅠисключением стерляди, ᅠпоступают в ᅠпредприятия 

общественного ᅠпитания потрошеными. 

ᅠХранение полуфабрикатов. 

ᅠРыба и ᅠполуфабрикаты из ᅠнее относятся ᅠк скоропортящимся 

ᅠпродуктами, так ᅠкак она ᅠсодержит много ᅠводы. Подготовленные ᅠтушки рыбы 

ᅠдля нарезания ᅠпорционных полуфабрикатов, ᅠа также ᅠзвенья осетровых ᅠрыб 

после ᅠохлаждения хранят ᅠпри температуре ᅠот 0 до 4 ᅠградусов не ᅠболее 24 

часов. 

ᅠНарезать полуфабрикаты ᅠследует не ᅠраньше чем ᅠза 2 часа ᅠдо их 

ᅠтепловой обработки. 

3.ᅠХарактеристика сложных ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы 

ᅠНежность, мягкость ᅠрыбы, острота ᅠвкусовых и ᅠароматических 

ощущений, ᅠобилие приправ ᅠи специй, ᅠпряностей, ароматических ᅠтрав, соусов 

ᅠвсе это ᅠспособствует приготовлению ᅠширокого ассортимента ᅠвкусных блюд 

ᅠиз рыбы. 

ᅠПо способу ᅠтепловой обработки ᅠразличают рыбу ᅠприпущенную, 

жареную, ᅠтушеную и ᅠзапеченную. 

1. Отварная ᅠрыба 

Рыбу ᅠварят целыми ᅠтушками, звеньями ᅠи порционными ᅠкусками. В 

ᅠцелом виде ᅠварят судака, ᅠлососину, форель, ᅠщуку, нельму. ᅠДля этого 

ᅠподготовленную тушку ᅠперевязывают шпагатом ᅠи кладут ᅠна решетку 
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ᅠрыбного котла ᅠбрюшком вниз. ᅠРешетку помещают ᅠв рыбный ᅠкотел, заливают 

ᅠхолодной водой, ᅠсолят, добавляют ᅠлук, коренья ᅠпетрушки и ᅠставят на ᅠогонь. 

При ᅠварке форели ᅠи лососины ᅠдля того, ᅠчтобы они ᅠсохранили свою ᅠокраску, 

добавляют ᅠуксус. 

Звеньями ᅠварят рыбу ᅠосетровых пород. ᅠУ подготовленных ᅠзвеньев 

подворачивают ᅠтешу, звенья ᅠперевязывают шпагатом ᅠи кладут ᅠна решетку 

ᅠрыбного котла ᅠкожей вниз. ᅠОтваренные звенья ᅠрежут на ᅠпорционные куски, 

ᅠа перед ᅠотпуском обязательно ᅠпрогревают в ᅠрыбном бульоне. 

ᅠВ качестве ᅠгарнира к ᅠотварной рыбе ᅠиспользуют главным ᅠобразом 

отварной ᅠкартофель или ᅠкартофельное пюре. ᅠДополнительно подают 

ᅠсоленые или ᅠмаринованные огурцы, ᅠсвежие помидоры, ᅠсалат из ᅠкапусты или 

ᅠсалат зеленый. 

ᅠБлюда посыпают ᅠрубленой зеленью ᅠпетрушки, сельдерея ᅠили укропом. 

ᅠСоус подают ᅠв соуснике ᅠили поливают ᅠим рыбу. ᅠЧаще всего ᅠиспользуют 

следующие ᅠсоусы: голландский, ᅠпольский, томатный, ᅠсоус голландский ᅠс 

лимонным ᅠсоком или ᅠс каперсами, ᅠсоус белый ᅠс каперсами, ᅠбелый раковый. 

ᅠК осетровой ᅠрыбе подают ᅠсоус хрен ᅠс уксусом ᅠи горячий ᅠтоматный. 

Наименование ᅠблюда из ᅠотварной рыбы ᅠвключает название ᅠрыбы и ᅠсоус, с 

ᅠкоторым она ᅠотпускается. Например, ᅠлосось отварной, ᅠсоус томатный, 

ᅠтреска отварная, ᅠсоус польский ᅠи т. ᅠд. 

2. Припущенная ᅠрыба 

Рыбу ᅠприпускают в ᅠнебольшом количестве ᅠжидкости, поэтому ᅠв ней 

ᅠполнее сохраняются ᅠпитательные вещества ᅠи блюдо ᅠполучается вкуснее ᅠи 

питательнее. 

ᅠДля припускания ᅠиспользуют те ᅠже породы ᅠрыб, что ᅠи для 

ᅠотваривания. Припускают ᅠее целыми ᅠтушками, звеньями ᅠи порционными 

ᅠкусками. Чаще ᅠвсего используют ᅠфиле рыбы ᅠили целые ᅠзвенья с ᅠкожей, или 

ᅠпорционные куски ᅠс кожей ᅠи без ᅠнее. Подготовленную ᅠрыбу укладывают ᅠв 

посуду ᅠв один ᅠряд кожей ᅠвниз, солят, ᅠдобавляют перец ᅠгорошком, заливают 
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ᅠводой или ᅠбульоном, кладут ᅠрепчатый лук, ᅠпетрушку, сельдерей. ᅠДля 

улучшения ᅠвкуса добавляют ᅠбелое сухое ᅠвино, отвар ᅠиз шампиньонов. 

ᅠРыбу припускают ᅠна плите ᅠпод крышкой ᅠили в ᅠжарочном шкафу, 

ᅠнакрыв ее ᅠпромасленной бумагой ᅠили целлофаном. 

ᅠВ качестве ᅠдополнительного гарнира ᅠиспользуют также ᅠовощные 

салаты, ᅠогурцы, помидоры. 

ᅠОтпускают припущенную ᅠрыбу с ᅠразличными соусами, ᅠвыбор которых 

ᅠзависит от ᅠее вида. ᅠНаиболее часто ᅠк припущенной ᅠрыбе подают ᅠсоусы 

паровой, ᅠбелое вино, ᅠсоус рассол, ᅠтоматный, русский, ᅠматросский. 

3. Рыба ᅠпаровая 

Чаще ᅠвсего для ᅠприготовления этого ᅠблюда берут ᅠсудака, щуку, ᅠсома, 

белугу, ᅠосетрину, сига ᅠи некоторые ᅠдругие виды ᅠрыбы. Рыбу ᅠразделывают на 

ᅠфиле с ᅠкожей без ᅠкостей или ᅠна филе ᅠбез кожи ᅠи костей ᅠи нарезают ᅠна 

порционные ᅠкуски. Нарезанную ᅠрыбу укладывают ᅠв один ᅠряд в ᅠсотейник, 

посыпают, ᅠсолью, добавляют ᅠрепчатый лук, ᅠпетрушку, шампиньоны ᅠили 

отвар ᅠиз шампиньонов, ᅠсухое белое ᅠвино, бульон ᅠи припускают. 

ᅠЗвенья рыбы ᅠосетровых пород ᅠнарезают на ᅠпорционные куски ᅠи 

припускают ᅠв бульоне ᅠс белым ᅠвином без ᅠпряностей. Полученный ᅠотвар 

используют ᅠдля приготовления ᅠсоуса. 

Приготовленную ᅠрыбу помещают ᅠв овальный ᅠбаранчик, на ᅠнее кладут 

ᅠнарезанные ломтиками ᅠпрогретые шампиньоны ᅠили белые ᅠгрибы, крабы ᅠили 

раковые ᅠшейки и ᅠполивают соусом. ᅠСбоку располагают ᅠгарнир, и ᅠпосыпают 

зеленью. 

4. ᅠЗапеченная рыба 

ᅠРыбу запекают ᅠсырой, припущенной ᅠили жареной. ᅠНарезают ее ᅠна 

порционные ᅠкуски из ᅠфиле без ᅠреберных костей ᅠс кожей ᅠили без ᅠнее. 

Мелкую ᅠрыбу запекают ᅠцеликом. Запекают ᅠрыбу вместе ᅠс гарнирами - 

ᅠжареным, сырым ᅠили отварным ᅠкартофелем, гречневой ᅠкашей. Сковороды 

ᅠсмазывают маслом, ᅠподливают соус, ᅠкладут подготовленные ᅠкуски рыбы 

ᅠфиле без ᅠкожи и ᅠкостей, укладывают ᅠгарнир, заливают ᅠсоусом, сбрызгивают 
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ᅠмаслом и ᅠзапекают в ᅠжарочном шкафу ᅠпри температуре ᅠот 250 до 280 

ᅠградусов до ᅠобразования румяной ᅠкорочки. Сырую ᅠрыбу запекают ᅠпод 

белым ᅠсоусом. При ᅠотпуске блюдо ᅠполивают маслом ᅠи посыпают ᅠзеленью 

петрушки ᅠили укропа. 

5. ᅠТушеная рыба 

ᅠПеред тушением ᅠпорционные куски ᅠрыбы чаще ᅠвсего обжаривают, ᅠно 

иногда ᅠтушат и ᅠсырую или ᅠсоленую рыбу. ᅠМелкую рыбу ᅠиспользуют 

целиком. 

ᅠПодготовленную рыбу ᅠкладут в ᅠсотейник, заливают ᅠбульоном, 

добавляют ᅠразличные ароматические ᅠи пряные ᅠовощи и ᅠвсе тушат ᅠна слабом 

ᅠогне под ᅠзакрытой крышкой ᅠдо готовности. 

6. ᅠЖареная рыба 

ᅠДля жарения ᅠиспользуют рыбу ᅠвсех видов. ᅠПредварительно ее 

ᅠразделывают на ᅠфиле с ᅠреберными костями ᅠили без ᅠкостей, с ᅠкожей или ᅠбез 

нее. ᅠМелкую рыбу ᅠжарят целиком ᅠс головой ᅠнавагу, форель, ᅠкарася, сельдь, 

ᅠкорюшку и ᅠдругие, осетровую ᅠзвеньями и ᅠпорционными кусками. ᅠЧтобы при 

ᅠжарении сохранилась ᅠформа кусков ᅠрыбы, на ᅠее поверхности ᅠделают два ᅠтри 

надреза. ᅠПодготовленную рыбу ᅠсолят, посыпают ᅠперцем и ᅠпанируют ᅠв муке, 

ᅠпшеничных сухарях. 

4.ᅠТехнология приготовления ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы 

ᅠТехнология приготовление ᅠотварного судака 

ᅠРыбу, разделанную ᅠна филе ᅠс кожей ᅠи реберными ᅠкостями, нарезают 

ᅠпорционными кусками. ᅠНа поверхности ᅠкожи каждого ᅠкуска делают ᅠдва-три 

ᅠнадреза, чтобы ᅠпри варке ᅠкуски рыбы ᅠне деформировались. ᅠЗатем их 

ᅠукладывают в ᅠодин ряд ᅠв посуду ᅠкожей вверх, ᅠзаливают горячей ᅠводой на 3-5 

ᅠсм выше ᅠповерхности рыбы, ᅠдобавляют лук ᅠрепчатый, морковь, ᅠпетрушку, 

лавровый ᅠлист, перец ᅠчерный горошком, ᅠсоль. Когда ᅠжидкость закипит, 

ᅠудаляют пену ᅠи варят ᅠрыбу до ᅠготовности без ᅠкипения при ᅠтемпературе от 

85° - 90°ᅠС в ᅠтечение 5-7 мин, ᅠсчитая с ᅠмомента закипания ᅠводы. Хранят 

ᅠотварную рыбу ᅠв горячем ᅠбульоне не ᅠболее 30-40 минут. 
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ᅠТехнология приготовления «ᅠКарп фаршированный» 

ᅠС хребта ᅠсрезать мясо ᅠи перекрутить ᅠв мясорубке ᅠс размоченным ᅠи 

отжатым ᅠхлебом, мелко ᅠнарезанным и ᅠобжаренным луком. ᅠПодготовленный 

фарш ᅠпоперчить, посолить, ᅠдобавить яйца, ᅠперемешать и ᅠпоставить в ᅠхолод 

на 20 ᅠминут. По ᅠистечении времени ᅠв шкурку ᅠкарпа поместить ᅠфарш, 

распределить ᅠпо всей ᅠтушки и ᅠположить на ᅠсмазанный противень. 

ᅠПодготовленного фаршированного ᅠкарпа смазать ᅠрастительным маслом, 

ᅠобложить дольками ᅠлука и ᅠпоставить в ᅠразогретую до 180 ᅠградусов духовку. 

ᅠЗапекать фаршированную ᅠрыбу необходимо ᅠв течение 30 ᅠминут. При ᅠподаче 

фаршированного ᅠкарпа разрезать ᅠна порционные ᅠкуски, украсить ᅠи подать ᅠк 

столу. 

ᅠТехнология ᅠприготовления трески ᅠтушеной в ᅠмолоке с ᅠвином 

Нагреть ᅠмасло в ᅠглубокой сковороде. ᅠТреску промыть ᅠпод струей 

ᅠпроточной воды ᅠи обсушить, ᅠприправить солью ᅠи перцем ᅠи выложить ᅠв 

сковороду. ᅠОбжарить на ᅠсреднем огне ᅠс обоих ᅠсторон, не ᅠдопуская 

появления ᅠзолотистой корочки. 

ᅠДобавить измеᅠльченный чеснок ᅠи сушеный ᅠперец, жарить ᅠне более 1 

ᅠминуты, только ᅠчтобы ароматы ᅠприправ успели ᅠэкстрагироваться. Влить 

ᅠвино и ᅠмолоко, увеличить ᅠнагрев и ᅠтушить 5-8 минут, ᅠпока мясо ᅠне начнет 

ᅠотслаиваться от ᅠкостей. Вынуть ᅠрыбу и ᅠвыложить на ᅠтарелку, достаᅠть 

шуᅠмовкой пряности ᅠиз соуса, ᅠдобавить в ᅠмолочную смесь ᅠмаскарпоне, слегка 

ᅠвзбить веᅠнчиком, всыпать ᅠбазилик, полить ᅠтреску и ᅠподавать ᅠк столу.  
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ᅠВыводы ᅠпо 2 главе 

 

ᅠС целью ᅠанализа существующего ᅠположения решения ᅠпроблемы 

применения ᅠвизуализации учебной ᅠинформации в ᅠпрофессиональной 

образовательной ᅠорганизации были ᅠпроанализированы Федеральный 

ᅠгосударственный образовательный ᅠстандарт (ФГОС) 19.02.10 ᅠТехнология 

продукции ᅠобщественного питания, ᅠучебный план, ᅠрабочая программа 

ᅠмеждисциплинарного курса «ᅠТехнология приготовления ᅠсложной ᅠгорячей 

кулинарной ᅠпродукции». 

На ᅠосновании проведенного ᅠанализа был ᅠсделан вывод ᅠо том, ᅠчто 

методы ᅠвизуализации учебной ᅠинформации  используется ᅠнедостаточно, 

либо ᅠне выделяется ᅠкак специфический ᅠспособ обучения. 

ᅠДля решения ᅠданной проблемы ᅠбыли представлены ᅠрекомендации по 

ᅠприменению метода ᅠвизуализации учебной ᅠинформации на ᅠтеоретических 

занятиях, ᅠпошаговая структура ᅠприменения одного ᅠиз таких ᅠметодов 

(«Инфографика»), ᅠа также – ᅠплан теоретического ᅠзанятия, с ᅠиспользованием 

названного ᅠметода. 

Таким ᅠобразом, инфографика – ᅠэто современный ᅠметод обучения, 

ᅠпозволяющий хорошо  ᅠусвоить  учебную  ᅠинформацию,  способствующий  

ᅠразвитию  поисковой  ᅠдеятельности и ᅠформированию позиционного 

ᅠмышления. Применение ᅠданного метода ᅠдает возможность ᅠорганизовать 

интересную ᅠсовместную работу ᅠна занятиях, ᅠа также ᅠспособствует 

повышению ᅠуровня подготовки ᅠспециалистов. 
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Заключение 

 

ᅠПодводя итог, ᅠодним ᅠиз средств ᅠулучшения профессиональной 

ᅠподготовки будущих ᅠпедагогов, способных ᅠк педагогическим ᅠинновациям, к 

ᅠразработке методик ᅠпроектирования эффективной ᅠучебной деятельности 

ᅠобучающегося в ᅠусловиях доминирования ᅠвизуальной среды, ᅠсчитается 

формирование ᅠу них ᅠособых умений ᅠвизуализации учебной ᅠинформации. 

Выбранный ᅠнами метод ᅠвизуализации содержания ᅠучебного материала 

ᅠявляется одной ᅠиз особенностей ᅠпроведения нестандартных ᅠзанятий, при 

ᅠкотором педагоги ᅠмогут разнообразить ᅠучебный процесс:  

-ᅠвызвать интерес ᅠк изучаемой ᅠдисциплине, к ᅠучебному заведению; 

-ᅠудовлетворить потребность ᅠобучающегося в ᅠразвитии 

интеллектуальной, ᅠмотивационной, эмоциональной ᅠи других ᅠсфер.  

Проведение ᅠтаких занятий ᅠсвидетельствует о ᅠпопытках педагогов 

ᅠвыйти за ᅠпределы стандартных ᅠшаблонов построения ᅠзанятия.  

В ᅠработе рассмотрена ᅠсущность понятия «ᅠвизуализация», выделены ᅠее 

особенности ᅠи средства ᅠреализации на ᅠзанятиях у ᅠобучающихся.  

Визуализация ᅠв обучении  ᅠпозволяет решить ᅠцелый ряд ᅠпедагогических 

задач: ᅠобеспечение интенсификации ᅠобучения, активизации ᅠучебной и 

ᅠпознавательной деятельности, ᅠформирование и ᅠразвитие критического ᅠи 

визуального ᅠмышления, зрительного ᅠвосприятия, образного ᅠпредставления 

знаний ᅠи учебных ᅠдействий, передачи ᅠзнаний и ᅠраспознавания образов, 

ᅠповышения визуальной ᅠграмотности и ᅠвизуальной культуры.  

ᅠВизуализация выступает ᅠкак промежуточное ᅠзвено между ᅠучебным 

материалом ᅠи результатом ᅠобучения, как ᅠсвоеобразный гносеологический 

ᅠмеханизм, позволяющий «ᅠуплотнить» процесс ᅠпознания, очистить ᅠего от 

ᅠвторостепенных деталей ᅠи тем ᅠсамым оптимизировать. ᅠВизуализация 

обеспечивает ᅠсинтез знаний, ᅠпозволяет опосредованно ᅠи наглядно 

ᅠпредставить изучаемые ᅠявления в ᅠтех областях, ᅠв которых ᅠнепосредственно 

наглядное ᅠвосприятие затруднено ᅠили вообще ᅠневозможно. 
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Применительно ᅠк образовательному ᅠпроцессу решаются ᅠвопросы 

методической ᅠподготовки будущих ᅠспециалистов с ᅠцелью формирования ᅠих 

готовности ᅠк эффективному ᅠрешению педагогических ᅠзадач с 

ᅠиспользованием методов ᅠструктурирования, уплотнения ᅠи визуализации 

ᅠучебных знаний. 

ᅠВизуализация ускоряет ᅠи углубляет ᅠпонимание структуры ᅠзнаний 

предметной ᅠучебной области. ᅠВизуализация знаний ᅠдает более ᅠполное 

описание ᅠучебных понятий ᅠи связей ᅠмежду ними; ᅠпомогает глубокой 

ᅠобработке знаний, ᅠспособствует и ᅠулучшает способность ᅠприменения знаний 

ᅠв новых ᅠситуациях, позволяет ᅠсвязать понятия ᅠиз разных ᅠобластей учебного 

ᅠпредмета. 

Визуализация ᅠзнаний проводится ᅠшироким фронтом ᅠи находиᅠт все 

ᅠвозрастающее практическое ᅠприменение, ведутся ᅠработы по ᅠвнедрению в 

ᅠобразовательный процесс ᅠдидактических приемов, ᅠоснованных на 

ᅠвизуальном мышлении. ᅠВ связи ᅠс этим ᅠвозрастает роль ᅠвизуальных моделей 

ᅠпредставления учебной ᅠинформации, позволяющие ᅠпреодолеть затруднения, 

ᅠсвязанные с ᅠобучением, опирающимся ᅠна абстрактно-ᅠлогическое мышление. 

ᅠИсходя из ᅠэтого, вᅠо второй ᅠглаве настоящего ᅠисследования был 

ᅠосуществлен анализ ᅠэффективности применения ᅠметодов визуализации 

ᅠучебной информации ᅠв процессе ᅠпреподавания дисциплины «ᅠТехнология 

приготовления ᅠсложной горячей ᅠкулинарной продукции» ᅠв ГБПОУ 

«ᅠЧелябинский государственный ᅠколледж индустрии ᅠпитания и ᅠторговли», 

разработана ᅠметодика применения ᅠвизуализации учебной ᅠинформации по 

ᅠметоду «Инфографика» ᅠпо дисциплине «ᅠТехнология приготовления ᅠсложной 

горячей ᅠкулинарной продукции», ᅠа также ᅠпредставлен план-ᅠконспект 

теоретического ᅠзанятия по ᅠтеме «Технология ᅠприготовления сложных 

ᅠгорячих блюд ᅠиз рыбы» ᅠс применением ᅠметода «Инфографика». 

ᅠПроанализировав содержание ᅠдисциплины «Технология ᅠприготовления 

сложной ᅠгорячей кулинарной ᅠпродукции», представленное ᅠв рабочей 

ᅠпрограмме, задания ᅠдля сᅠамостоятельной работы, ᅠа также ᅠоценочные 
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ᅠсредства контроля ᅠформируемых компетенций, ᅠмы пришли ᅠк выводу, ᅠчто 

наглядные ᅠсредства обучения ᅠиспользуются, а ᅠчто касается ᅠметодов 

визуализации ᅠучебной информации, ᅠто как ᅠотдельные методы ᅠони не 

ᅠвыделяются. 

При ᅠрешении данной ᅠпроблемы для ᅠпроведения теоретического 

ᅠзанятия ᅠпо дисциплине «ᅠТехнология приготовления ᅠсложной горячей 

ᅠкулинарной продукции» ᅠс методами ᅠвизуализации учебноᅠй информации 

ᅠразработаны ᅠметодические рекомендации, ᅠа также ᅠпредложили подробный 

ᅠплан-конспект ᅠтеоретического занятия ᅠпо теме: «ᅠТехнология приготовления 

ᅠсложных горячих ᅠблюд из ᅠрыбы» с ᅠприменением метода «ᅠИнфографика». 

Поэтому ᅠможно с ᅠуверенностью сказать, ᅠчто мы ᅠвыполнили поставленные 

ᅠцели в ᅠданной работе. 

ᅠМетод инфографики ᅠудобен в ᅠобучении тем, ᅠчто никаких ᅠограничений 

в ᅠего применении, ᅠпо сути, ᅠне существует – ᅠинфографика может ᅠбыть 

статичной, ᅠанимированной или ᅠдаже интерактивной, ᅠв зависимости ᅠот целей 

ᅠобучения, его ᅠаудитории и ᅠконкретного предмета. ᅠИнфографика в ᅠобучении 

позволяет ᅠпо-новому ᅠвзглянуть на ᅠсам педагогический ᅠпроцесс – ведь ᅠто, что 

ᅠможно долго ᅠрасписывать в ᅠучебнике сухими ᅠсловами, при ᅠпомощи нее 

ᅠможно изобразить ᅠодним емким ᅠи красочным ᅠслайдом. 

Одним ᅠиз главных ᅠплюсов является ᅠее универсальность – ᅠпредставить 

в ᅠвиде красочного ᅠграфика или ᅠинтерактивной таблицы ᅠможно практически 

ᅠлюбую информацию. ᅠБольшим плюсом ᅠявляется и ᅠнаглядность такого ᅠстиля 

подачи ᅠданных: люди ᅠмыслят образами ᅠи поэтому ᅠгораздо лучше 

ᅠзапоминают информацию, ᅠкоторая подана ᅠне только ᅠв простой ᅠи доступной 

ᅠформе, но ᅠи привлекательно ᅠоформлена. Именно ᅠпоэтому применение 

ᅠразличной инфографики ᅠв обучении ᅠзначительно упрощает ᅠусвоение 

учебного ᅠкурса, делает ᅠего понимание ᅠболее простым, ᅠнаглядным и 

ᅠэффективным. 
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Методически ᅠграмотный подход ᅠк визуализации ᅠобеспечивает и 

ᅠподдерживает переход ᅠобучающегося на ᅠболее высокий ᅠуровень 

познавательной ᅠдеятельности, стимулирует ᅠкреативный подход. 

ᅠТеоретическое занятие ᅠохватывает, как ᅠправило, наиболее ᅠзначимые 

разделы ᅠкурса, предусматривающие ᅠформирование у ᅠобучающихся знаний 

ᅠприложения теории ᅠк практике, ᅠрешения профессиональных ᅠзадач и ᅠсостоит 

из ᅠвведения, собственно ᅠпрактической части ᅠи заключения. ᅠОни должны 

ᅠсоответствовать плану ᅠлекционных занятий ᅠпо данной ᅠдисциплине.  

Визуализация ᅠучебного материала ᅠдолжна отвечать ᅠцелям 

формирования ᅠсистемы знаний: 

- ᅠбыть понятной ᅠдля обучающихся; 

- ᅠдолжна активизировать ᅠсобственную познавательную ᅠдеятельность; 

- задания ᅠс применением ᅠвизуализации на ᅠзанятии должны ᅠбыть 

таковыми, ᅠчтобы обучающиеся ᅠмогли выполнить ᅠих опираясь ᅠна уже 

ᅠимеющиеся знания, ᅠдостаточными для ᅠсамостоятельного анализа ᅠпроблемы 

и ᅠнахождения неизвестного;  

- ᅠв ходе ᅠзанятия педагог ᅠдолжен обращаться ᅠс репликами ᅠтипа: «это 

ᅠследует записать ᅠбуквально или ᅠизобразить подробно», «ᅠсейчас можно 

ᅠпросто послушать ᅠили пронаблюдать». ᅠПовторами и ᅠболее медленным 

ᅠтемпом выделяются ᅠдидактические единицы, ᅠпроводится контроль ᅠза их 

ᅠфиксацией. 

Также ᅠследует отметить, ᅠчто в ᅠнастоящих условиях ᅠнеобходимо 

постоянно ᅠсовершенствовать данный ᅠвид занятий ᅠв колледже, ᅠприменять 

современные ᅠсредства и ᅠметоды обучения ᅠи, тем ᅠсамым, улучшать ᅠкачество 

теоретического ᅠзанятия, совершенствовать ᅠзнания обучающихся. 

ᅠТаким образом, ᅠпоставленные задачи ᅠрешены, цель ᅠработы достигнута. 
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Приложение 1 

ᅠУчебный план ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» по программе 

среднего профессионального образования (программе подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания по программе базовой подготовки 
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