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Акулова Т. Н., Леонтьева Т. Н. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ      

В СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ АТП 

 

Аннотация. Обосновано применение электрического тока для ионизации, 

и очистки воздуха от вредных выбросов в производственных процессах 

автотранспортных предприятий. Для этого дополнительно к существующей 

системе вентиляции предлагается применять ионизатор, который одновременно 

насыщает воздух отрицательными аэроионами и обеспыливает воздух. 

 

Ключевые слова: система вентиляции, вредные технологические 

выбросы, электротехнология, ионизатор, обеспыливание воздуха 

производственных помещений.  

 

Негативные факторы производственной деятельности автотранспортных 

предприятий (АТП), действующие на атмосферу, связаны с применяемыми 

технологическими процессами при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей [4, С. 3].  

Системы вентиляции производственных помещений АТП в сочетании с 

физическими и химическими способами обработки воздушной среды по 

уменьшению вредных технологических выбросов, не в полной мере 

обеспечивают параметры требуемого качества воздуха по содержанию вредных 

веществ, согласно нормативным требованиям [3, С. 90].  

Поддерживая определенный уровень ионов в производственных 

помещениях можно снизить повышенную запыленность воздуха при помощи 

электрофильтров, которые используются как аппараты для электрической 

очистки воздуха, которая основана на ударной ионизации молекул газа 

электрическим разрядом и зарядке взвешенных в газе частиц, с последующим 

осаждением на осадительных электродах [2, 95].  

Для улучшения состояния производственного воздуха на предприятиях с 

помощью искусственной ионизации используют разнообразные 

электрофильтры, отличающиеся по конструкции коронирующих и 

осадительных электродов, техническим характеристикам – напряжением и 

частотой тока [6, С. 390]. 

Для частиц хорошо проводящих ток, электрофильтр служит в качестве 

коагулятора, так как в процессе движения от электрода в газовый поток 

частицы сталкиваются между собой и укрупняются, кроме того, 

электрофильтры служат генераторами аэроионов, озона: под действием 

электрического поля образуются свободные радикалы кислорода, которые 

соединяясь с молекулой кислорода, образуют озон [7, С. 263].  

Излучение электромагнитного поля длиной 234 нм уничтожает бактерии E. 

Coli, длиной 265 нм - Staphilococcus aureus и Ps. Aeruginosa, длиной 281 нм - 
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Serratia marcescens. Работа бактерицидных ламп ДБ-15 и ДБ-30 в 

производственных помещениях вызывает уменьшение бактериальной 

загрязненности на 88,7%, а спор плесневых грибков на 79,9% [12, С. 471].  

Известно устройство для озонирования и ионизации воздуха помещений, 

которое состоит из блока питания, источника высокого напряжения, генератора 

отрицательных ионов и озона, вентилятора, установленных в одном корпусе. 

На выходе из устройства расположены жалюзи, которые могут изменять 

направление потока воздуха, с углом наклона в пределах от 0 до 60 градусов 

относительно вертикали. Воздух вентилятором забирается через отверстия в 

задней стенке корпуса, насыщается отрицательными ионами и озоном, 

получаемыми в генераторе, и через жалюзи подается в направлении потолка 

производственного помещения, где осуществляется интенсивная ионизация и 

окисление микроорганизмов, находящихся в воздухе [5, С. 174; 8, С. 90].  

Учитывая, что концентрация озона составляет более 0,1 мг/м
3
, что 

превышает допустимую концентрацию (ПДК), то эффективность его 

воздействия достигает более 95%. По мере того, как воздух опускается, 

концентрация озона снижается и в зоне нахождения персонала не превышает 

ПДК. Достоинством предлагаемого устройства является простота конструкции, 

легкость обслуживания, без снижения эффективности воздействия воздуха. 

Концентрация озона в рабочей зоне зависит только от угла направления выхода 

потока воздуха из корпуса [9, С. 91]. 

Известен двухзонный фильтр, состоящий из корпуса с двумя зонами 

осаждения. В первой зоне размещен ионизатор с коронирующим электродом, 

подключенным к высоковольтному выводу источника высокого напряжения, 

заземленные некоронирующие электроды, металлические сетки, установленные 

на входе и выходе в ионизатор, перпендикулярно воздушному потоку, в 

направляющих скобах, имеющих П-образное сечение. Во второй зоне размещен 

осадитель с установленными параллельно воздушному потоку пластинчатыми 

некоронирующими электродами [5, С. 174; 10, С. 97].  

Очищаемый воздух входит в электрофильтр, взвешенные в воздухе 

частицы пыли в первой зоне получают избыточный электрический заряд, 

частично оседают на некоронирующих электродах и металлических сетках, 

далее проходят во вторую зону и оседают на пластинчатых электродах. 

Наличие двух зон осаждения обеспечивает достаточно полное обеспыливание 

воздуха, а за счет простоты и удобства съема и установки металлических сеток 

легко проводить техническое обслуживание электрофильтра [1, С. 185].  

Используя простую, но технологичную конструкцию, рассмотренных нами 

моделей электрофильтров, для улучшения параметров микроклимата 

производственных помещений, дополнительно, к существующей системе 

вентиляции нами предлагается применять ионизатор, который одновременно 

насыщает воздух отрицательными аэроионами и обеспыливает воздух. Он 

состоит из отражателя, вентилятора, высокопотенциального электрода - лампы 

марки ДБ–60, и резонатора. Сепарирующая сетка закреплена на внутренней 
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поверхности отражателей. Между лампой и сепарирующей сеткой возникает 

коронный разряд [11, С. 1]. 

При этом инициируются такие факторы как ультрафиолетовое излучение, 

ионизация воздуха, которые способствуют улучшению микроклимата 

производственных помещений, уменьшая при этом бактериальную и пылевую 

загрязненность воздуха. Образующиеся легкие ионы прилипают к взвешенным 

в воздухе частицам пыли, микробам, что уменьшает их подвижность, 

способствуя снижению запыленности и бактериальной обсемененности 

производственного помещения.  
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Бабинцева Н. Л., Егорова Т. А., Исламова О. Л. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается образовательная практика 

использования наставничества на уроках английского языка и технологии для 

развития творческого потенциала личности обучающихся. Помимо 

содержательных и сущностных характеристик личностного и творческого 

потенциала обучающихся, в статье представлены формы и технологии, которые 

могут использоваться педагогами общеобразовательных и средних 

специальных учреждений, а также педагогами дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: наставничество, творческий потенциал, личностный 

потенциал, средовый подход. 

 

Современное образование переживает большие изменения. VUCA мир, 

который характеризуется изменчивостью и неопределенностью, ставит перед 

образовательным сообществом новые задачи и приводит к необходимости 

формирования новых навыков и компетенций у обучающихся [3].  

Зачастую формат образовательной школы не предполагает углубленного 

изучения того или иного аспекта предмета или использование новых 

педагогических форм и технологий актуальных сегодняшним вызовам, поэтому 

повышается ответственность учителя, который в рамках своего предмета 

должен создать условия для формирования целостной личности.  

Личностный потенциал ребенка – это система управления своими 

психологическими ресурсами в собственных интересах.  

Развитие личностного потенциала состоит из нескольких элементов: 

1) целеполагание 

2) умения управлять эмоциями 

3) развитого мышления 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46446553
https://elibrary.ru/item.asp?id=46446553
https://elibrary.ru/item.asp?id=38092622
https://elibrary.ru/item.asp?id=42558887
https://elibrary.ru/item.asp?id=42558887
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4) самоконтроля 

5) взаимодействия с другими и т.д. 

Творческим потенциалом называют способность и решимость человека к 

достижению целей и преодолению препятствий, возникающих при решении 

задачи. То есть ребенок должен обладать адаптивными,  инновационными, 

креативными и эвристическими способностями, а также знаниями, навыками и 

умениями, реализуемыми в трудовой и учебной деятельности [5]. 

Составляющими элементами творческого потенциала являются 

дивергентное мышление, способность рисковать, гибкость в мышлении и 

действиях, скорость мышления, богатое воображение, способность высказывать 

оригинальные идеи, восприятие неоднозначности вещей и явлений, развитая 

интуиции и высокие эстетических ценностей. 

В современной действительности меняется и структура взаимоотношений 

между педагогом и обучающимся. От менторской позиции и единственного 

источника знаний по предмету, мы переходим к модели сотворчества и 

фасилитации. 

Перед каждым современным учителем рано или поздно встает вопрос: 

«Каким образом соединить получение предметных и метапредметных 

результатов и развитие творческого и личностного потенциала обучающегося?» 

На наш взгляд, примером успешной технологии, которая позволяет в 

полной мере преодолеть данное противоречие между высокой содержательной 

нагрузкой образовательной программы и необходимостью создания атмосферы 

сотворчества и креатива, становится наставническая деятельность.  

Согласно методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися, наставничество – это 

универсальная технология передачи опыта и знаний от наставника к 

наставляемому через неформальное общение, основанное на доверии и 

партнерстве [1]. 

Именно на таких уроках, как технология и иностранный английский язык, 

как нам кажется, особенно важно использовать наставнический подход по 

отношению к обучающимся. Только через неформальное общение, 

доверительную атмосферу и партнерство возможно добиться высоких 

результатов в процессе творчества и усвоения новой культурной парадигмы, 

которая передается нам с изучением иностранного языка.  

В рамках уроков технологии нами используются методы развития 

креативного мышления, как визуализация будущего изделия, ведение дневника 

наблюдения, который используется при изготовлении новых поделок и 

творческих работ, развитие органов чувств при помощи чувственного анализа 

мешковины, муки, сена, высушенных сорняков, цветов, коры, чертополоха и 

других предметов, которые потом могут использоваться в декоративно-

прикладном творчестве. Особенность использования данных технологий в том, 
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что обучающиеся вольны выбрать любую технологию изготовления работы, а 

школьный коллектив делится на так называемых экспертов, наставников, 

которые становятся ответственными за то или иное творческое направление в 

рамках предмета. В конце учебного года организуется выставка с результатами 

работ, где каждое творческое направление готовит свой стенд. Оцениваются, в 

первую очередь, оригинальность идеи и эстетика исполнения.  

Обучающиеся, которые принимают участие в своего рода творческих 

мастерских проявляют более высокий уровень заинтересованности не только в 

предмете технология, но и в других предметах. Опыт участия в городских и 

республиканских конкурсах повышает самооценку обучающихся и становится 

базисом для дальнейших творческих успехов.  

Работа в данном направлении важна и с точки зрения профориентации. 

Педагогами проводятся деловые игры, где обучающиеся выступают в роли 

креативного директора, дизайнера, изобретателя и во многих других, что 

позволяет им узнать о функциональных обязанностях той или иной профессии 

и «примерить ее на себя». 

В рамках уроков английского языка нами была выбрана методика 

сонаставничества [2], которая предполагает деление класса на пары, где 

каждый пробует себя не только в роли наставника, но и в роли наставляемого, 

ведь у каждого обучающегося есть как сильные стороны, так и точки роста. 

Зачастую обучающимся бывает сложно проявлять дивергентное мышление в 

процессе дискуссий с педагогом напрямую, а вот в общении со сверстником он 

может быть более свободен в высказываниях. Конечно, возникает 

педагогический риск, связанный с тематикой данных дискуссий, но малая 

заполняемость подгруппы позволяет его преодолеть. 

Есть обучающиеся, которые более сильны в грамматике, а есть те, кто 

преодолел языковой барьер и легко поделится полученным опытом успешно 

проведенного small-tack. Урок как правило делится на несколько смысловых 

частей, затрагивающих все виды работ от аудирования до письма. Темы 

совершенно разнообразны и время на выполнение каждый раз варьируется для 

развития умения гибко реагировать на изменения.  

При формировании сонаставнических пар у учителя стоит важная задача 

распределения обучающихся таким образом, чтобы каждый пережил ситуацию 

успеха. 

Также нами использовался метод «урок для учителя», когда обучающиеся 

готовили самостоятельно ту или иную интересующую их тему. Условностей 

никаких не было, кроме использования на уроке исключительно английского 

языка.  

Результаты данной работы настолько были интересными, что вышли за 

пределы классной аудитории, и вдохновленный совет старшеклассников 

организовал школьный проект «15/3», где три ученика ведут радиопередачу, 

где в течение 15 минут раскрывают разнообразные волнующие их темы: от 

устройства большого андронного коллайдера до описания модного стиля 

«спорт-шик».   
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование технологий 

развития творческого потенциала обучающихся неразрывно с созданием для 

этого подходящих условий. Психологический комфорт и безопасность [4], 

создание ситуаций успеха, самоудовлетворения от полученного результата и 

безоценочное общение, позволяют не только формировать целостную личность 

обучающегося, но и повышают уровень познавательной мотивации.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация. Развитие коммуникативных качеств у будущих педагогов 

является одним из важных профессиональных качеств, которое обеспечивает 

успешность в реализации себя как педагога профессионала. Умение 

устанавливать благожелательные контакты как с коллегами по работе, так и с 

учениками и их родителями позволяет начинающему педагогу наиболее 

уверенно и спокойно начать и успешно осуществлять свою профессиональную 

деятельность. 

 

Ключевые слова: компетенция, коммуникативность, проектная 

деятельность, профессиональные качества 

 

В учебном процессе вуза в соответствии с требованиями ФГОС ВО при 

подготовке специалистов одним из приоритетных направлений подготовки 

студентов является освоение ими коммуникационной сферы профессиональной 

деятельности. Современное общество заинтересовано в выпускниках, 

способных к таким видам деятельности, где умение преподнести себя, 

представить свой труд, свои профессиональные умения и навыки и 

продемонстрировать свои достижения становятся все более востребованными. 
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При этом, для будущих педагогов, является обязательным наличие умения 

взаимодействовать с окружающими, умение решать возникающие в 

профессиональной области вопросы корректно и грамотно. Наличие таких 

умений актуально всегда и свидетельствует о достаточно хорошей 

подготовленности педагога к осуществлению своей профессиональной 

деятельности. 

Начиная со школьного обучения в системе образования, предполагается 

развитие в учениках качеств быстрой адаптации к различным видам 

деятельности в различных предметных дисциплинах. А также формирование 

умений проявлять свои интеллектуальные, коммуникативные качества в 

демонстрации своих личностных достижений в интересующих обучающихся 

областях науки и в конкретных предметных дисциплинах. Развитию этих 

умений способствуют включенные в учебный процесс такие виды учебных 

работ, которые связанны с развитием исследовательских и проектных умений и 

включающих в себя умение представлять свои идеи, разработки и результаты 

проделанной работы [1]. 

Если в школе ведется работа по освоению проектной деятельности на 

уроках технологии, причем часто во взаимодействии с различными 

предметными дисциплинами, то у школьников формируются умения 

разрабатывать интересующие их направления и представлять их на различных 

мероприятиях. Это могут быть школьные защиты проектов на уроках, 

общешкольные научно-практические конференции, а также представление 

проектов за пределами школы. Это предметные олимпиады, конкурсы и 

научно-практические конференции на уровне республики, ПФО и России.     

Такие ученики после завершения обучения в школе чаще всего нацелены 

на продолжение обучения в вузе, где будущие специалисты, получают 

возможность дальнейшего совершенствования своих умений, включая развитие 

коммуникативных качеств, проявления творчества в практических работах, 

умений и навыков. Все это в свою очередь будет определять успешность 

адаптации обучающихся в выбранной ими профессиональной сфере [1].  

Освоение профессиональной деятельности по выбранному профилю в вузе 

предполагает формирование наряду со знаниево-умениевой составляющей 

профессиональной компетентности по приобретаемой специальности, развитие 

профессионально важных качеств, связанных с владением «профессиональным 

языком» и умениями грамотно выстраивать профессиональные 

взаимоотношения. Так если рассматривать профессию учителя, то важными 

качествами в коммуникативной сфере являются умения по установлению 

взаимодействия, как с учениками, так и с их родителями, а также с 

администрацией образовательной организации и коллегами по работе. То есть, 

будущий педагог должен освоить умения обстоятельно, доказательно, логично 

вести профессионально грамотный диалог на предмет выстроенной им самим 

учебно-воспитательной работы, в чем наличие у него проектного мышления и 

приобретенных им умений в реализации собственных идей могут оказать 

неоценимую помощь. Поэтому продолжение развития проектного мышления и 



15 

 

развития коммуникативных навыков продолжается в вузе, но уже на более 

высоком уровне и в направлении совершенствования профессионально важных 

качеств. 

Обучение в вузе предполагает обучение не только в учебных аудиториях, 

но на конкретных рабочих местах: в школе, техникуме. Вливаясь в учительский 

коллектив, выполняя многие обязанности, которые входят в перечень 

профессиональных видов  деятельности педагогических работников школ во 

время учебных и производственных практик, предусмотренных учебными 

программами, студенты сталкиваются с необходимостью «показать» себя. Это 

важно, как в общении с педагогическим коллективом образовательной 

организации, так и в контактной работе с учениками. Именно в это время 

студенты наиболее остро понимают необходимость разносторонней подготовки 

будущих учителей в различных направлениях деятельности, включая развитие 

коммуникативных умений. То есть, студенты начинают осознавать то, что надо 

не только научиться преподавать, но и стать отличными организаторами, 

просветителями, уметь устанавливать контакты с разными учениками, разными 

педагогами, выстраивать взаимоотношения с руководством школы, общаться с 

родителями, осуществлять свою работу достойно, качественно и т.д.  

На примере обучения на технолого-экономическом факультете по 

подготовке будущих учителей технологии работа со студентами строится таким 

образом, что многие дисциплины от семестра к семестру и от года к году 

дополняют друг друга, что позволяет постепенно усложнять процесс освоения 

профессионально важных знаний и умений. Так реализуется достаточно 

глубокое погружение в изучение дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную направленность подготовки студентов по выбранному ими 

профилю обучения. Изучение теоретических знаний дополняется практико-

ориентированными умениями, необходимыми в реализации профессиональной 

деятельности. Закрепление и более глубокое освоение необходимых 

профессиональных компетенций происходит на завершающем этапе изучения 

цикла дисциплин, где студенты осваивают и демонстрируют свой 

приобретенный на конкретный момент уровень освоения профессионально 

важных качеств в рамках конкретных дисциплин демонстрируя свой уровень 

освоения как в процессе обучения, так и во время подведения итогов на 

зачетах, экзаменах. Также студенты принимают участие в профессиональных и 

творческих конкурсах, мероприятиях, проводят и принимают участие в мастер-

классах. 

Дальнейший этап профессионального становления происходит при 

выполнении курсовых работ и при подготовке ВКР, где самостоятельная 

исследовательская работа, приобретенный опыт творчества в 

профессиональной сфере обобщается и систематизируется в рамках 

выбранного самим студентом направления реализации собственных творческих 

и профессиональных идей. Приобретение, освоение и совершенствование 

профессиональных умений и навыков в интенсивном режиме происходит во 

время производственных практик на рабочих местах в образовательных 
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организациях. Все это требует от студентов проявления умений в области 

планирования, осуществления и представления отчетности по проведенным на 

практике всем профессиональным видам работ. А выступления на научно-

практических конференциях, итоговых конференциях по практикам, защитах 

курсовых работ и ВКР, участия в различных мероприятиях проводимых на 

факультете, в вузе, а также за его пределами, способствует развитию и 

становлению действительно грамотных в профессиональном плане 

специалистов [2]. 

Таким образом, говоря о будущей педагогической деятельности в 

образовательной организации, студентам вуза надо научиться применять в 

конкретных обстоятельствах на практике навыки проектного мышления для 

выстраивания конкретных планов достижения требуемых результатов работы. 

В процессе освоения профессионального направления деятельности им можно 

пожелать следующее:  

• научиться быстро перестраиваться в постоянно изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности, проявляя активность в приобретении 

необходимых знаний и умений, реализуя их в реальных условиях работы путем 

решения возникающих проблемных вопросов;  

• проявлять творческое мышление на основе приобретаемых в вузе знаний 

способствующих поиску решений и генерированию новых идей;  

•  освоить технологию критического мышления, применять ее в решении 

возникающих в профессиональной деятельности конкретных проблем, 

выстраивать пути их рационального решения; 

• научиться грамотно работать с информацией (т.е. научиться собирать 

необходимую информацию для решения определенных проблем, анализировать 

их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, 

сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, 

устанавливать возможные закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем);  

• научиться быть коммуникабельными, находить подход к работе с 

различными учениками и их родителями, уметь работать сообща в различных 

областях педагогической деятельности, в различных ситуациях, предотвращая 

или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;  

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ 

 

Аннотация. В современной школе происходят процессы обновления в 

системы обучения и введения наиболее глобальных перемен в развитие 

предмета «Технология». Перспективные  направления его совершенствования в 

ближайшем будущем предполагают повышение его значимости  в школьном 

обучения. Его содержание и применяемые методики преподавания оказывают 

влияние на дальнейшую деятельность школьников вне учебы и в перспективе 

построения взрослой профессиональной жизни. 
 

Ключевые слова: школьный предмет «Технология», содержание и 

методические аспекты обучения, нацеленность на будущее. 

 

В предмет Технология от года к году вносятся коррективы, меняются 

программы обучения, учебники и требования к материально-технической базе. 

Повсеместно открываются и активно действуют кванториумы. Возникает 

вопрос: «Что же такое предмет технология сегодня? Что он из себя 

представляет? Почему этот предмет так быстро и радикально видоизменяется?» 

Изучение предмета «Методика обучения технологии» на технолого-

экономическом факультете начинается с истории развития предмета 

«Технология» и его назначения. Студенты знакомятся с тем, что данный 

предмет пришел на смену трудовому обучению в 1993 году, изменилось его 

содержание, методика работы. А если мы зададим вопрос о трудовом обучении 

тем, кто непосредственно обучался в школе до того как предмет «Труд» был 

преобразован в предмет «Технология», то в их сознании возникнут образы 

связанные непосредственно с раздельным обучением. Тогда мальчики 

занимались в основном «Обработкой древесины» или «Обработкой металла», 

например изготовлением табуреток, или металлических совков (для золы при 

печном отоплении). Девочки занимались шитьем фартуков, ночных рубашек и 

приготовлением пищи, то есть «Швейным делом» и «Кулинарией».  

Но ведь если сравнивать по содержанию предмет «Технология» и «Труд», 

то эти разделы все так же являются неотъемлемой частью предмета 

«Технология». При сравнении по методике преподавания с «Трудовым 

обучением», где в основном обучение велось по принципу «Делай как я», то 

можно заметить, что нынешняя методика обучения «Технологии» больше 

нацелена на самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных или 

групповых проектов по изобретению уникального продукта или услуги. То есть 

современные учащиеся сами учатся создавать новые проекты, в то время как 

раньше на уроках технологии все выполняли только те задания, которые им 

предложит учитель, по заданному образцу. На современных уроках технологии 

школьникам предоставляется возможность применять знания не только те, 
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которые изучаются на данном предмете, но и те, которые они получили в 

других предметных областях, таких как физика, химия, история и т.д. А также 

ученики могут подчерпнуть новые знания в интернете, найти новые 

технологии, новые материалы, новые способы обработки и освоить 

современные, а значит более актуальные методы и формы обработки. А это в 

свою очередь обязывает учителя более серьезно готовиться к занятиям, изучать 

современные направления развития материалов, техник и технологий, и 

которые могут заинтересовать учащихся. Конечно, формирование 

первоначальных знаний и приемов работы остается пока неизменным, так как у 

учащихся пока не полностью сформировалась достаточная координация. Но 

чем старше становятся ученики, тем активнее идет процесс обновления 

содержания и освоение  новых видов деятельности. 

  

   
Рисунок 1 – Уроки технологии в современной школе 

                                                          

Что же касается значимости данного урока в обучении и влиянии на 

дальнейшую жизнь, то можно отметить, что в рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. 

В старших классах уроки обучения «Технологии» направлены на 

овладение совокупностью методов творческой проектной деятельности, 

освоение и усвоение способов научного и практического поиска новых 

решений применительно к кругу познавательных и профессиональных 

интересов учащихся.  Все эти навыки школьник может приобрести в ходе 

учебного проектирования, который является одним из основных методов при 

обучении учащихся предмету «Технология». 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и подготовке к трудовой деятельности. 

Учебный предмет обеспечивает использование разнообразных межпредметных 

связей для практической реализации их в новые идеи, продукты, услуги, 

удовлетворяющие потребностям человека, общества и государства [1]. 

По окончании школы юноши и девушки должны знать, кем они хотят 

стать в жизни, какую профессию желают приобрести. Представление о многих 

профессиях можно составить именно на уроках технологии, когда дети 

непосредственно становятся участниками создания одежды, кулинарных яств, 

слесарных изделий и т.д. Причем школьники могут вполне осознанно выбрать 

то направление обучения, которое им больше нравится. Нет жесткого 
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требования делить класс по гендерному принципу (рис. 3, 4). 

   

          
    Рисунок 3 – Урок технологии               Рисунок 4 – Урок технологии 

 

Программа обучения «Технологии» направлена на оказание помощи 

ученикам в осознанном выборе будущей профессии. В процессе занятий у них 

формируются технические знания, а также умения и навыки по обработке 

различных материалов с  помощью ручных инструментов, приспособлений и 

бытовых машин, позволяющих развивать индивидуальные способности 

каждого конкретного ребёнка, что одновременно повышает их интерес к 

определённым видам трудовой деятельности [2].  

В перспективе же все новые и новые производственные технологии, 

материалы, оборудование приходят в производство и бытовую жизнь, что в 

свою очередь ведет к смене технологических направлений в школе. 

Полученные знания и умения на уроках «Технологии» служат основательным 

фундаментом для дальнейшего обучения по различным профессиям и 

специальностям: швея, портной, слесарь, токарь, инженер, дизайнер и т.д. для 

профессий будущего. Учащиеся могут, по желанию, продолжать своё обучение 

этим направлениям в различных учебных заведениях и продолжить свою 

самореализацию через них, при этом первоначальные знания должны быть 

получены еще в школьные годы. Так же современному человеку, помимо 

навыков для успешной самореализации, необходимо владение 

информационными технологиями и коммуникативными навыками, научиться 

быть креативными и в тоже время дотошными в выяснении и понимании 

происходящих процессов разработки и производства изделий, продукции.  

Для развития коммуникативных навыков, формирования креативности 

мышления учащихся, уроки технологии имеют существенное значение, однако, 

они важны и для исправления недостатков познавательной деятельности 

учащихся, развивая у них наблюдательность, воображение, речь, 

пространственную ориентировку. На уроках технологии постоянно решается 

также задача всестороннего развития личности, что вносит существенный 

вклад в умственное, эстетическое, нравственное и физическое воспитание, не 

отодвигая на второй план основную задачу трудового обучения – вооружить 

учащихся доступными техническими и технологическими знаниями, умениями 

и навыками, которые будут необходимы им в жизни. Ведь трудно представить 

женщину, которая не может своему ребёнку приготовить еду или пришить 
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пуговицу или мужчину, не умеющего надлежащим образом разобраться в 

бытовых и технических процессах, показав при этом пример сыну.  

Таким образом, предмет «Технология» в школе является не менее важным, 

чем, например, математика или русский. Этот предмет воспитывает в детях, как 

и в прежние времена, любовь к труду, но при этом он теперь учит быть 

креативными и создавать что-то новое. Учатся создавать проекты, и речь не 

только о масштабных проектах, но и просто умении строить какие-то планы в 

повседневной жизни, а возможно разрабатывать и реализовывать планы на 

более долгосрочную перспективу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕКОРАТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. Решая задачи составления композиции, направленных на 

визуальное объединение всех составляющих композиции так, чтобы они 

смотрелись гармонично, учитель формирует композиционные умения у 

учащихся. Благодаря композиционным умениям можно в дальнейшем развить 

творческое мышление учащихся, усовершенствовать их навыки воображения и 

научить чувствовать художественный замысел. 

 

Ключевые слова: композиция, декоративно-прикладные изделия, 

композиционные умения, навыки, технология, целостность, обучающиеся, 

творчество. 

 

Одной из наиболее важных задач в современной педагогике является 

воспитание и развитие личности, формирование ее творческих возможностей, 

выявление интереса и способностей. Разнообразие деятельности школьников 

влечет за собой многогранное и разносторонне развитие обучающихся, 

реализуются их скрытые таланты и возможности. В связи с этим возникает 

необходимость активизировать творческую деятельность. Однако 

формирование творческих способностей невозможно без знания навыков 

композиционной деятельности, поэтому на первое место выходит развитие 

композиционных умений и навыков у обучающихся. 
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Свой первый полноценный творческий опыт школьники могут получить 

изучая предмет «Технология». Так же именно в этом предмете занятия 

композицией являются одним из основных методов развития общих творческих 

способностей человека.  

Одной из наиболее мощнейших и эффективных средств формирования 

творческих способностей обучающихся являются композиционные умения. 

Композиция представляет собой структуру построения творческой работы, это 

основной элемент, организующий художественные формы и придающий 

изделию единство и целостность.  

Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», которое 

означает сочинение, составление, связь, сопоставление. В настоящем 

понимании композиции все ее определения присутствуют и всегда имеется в 

виду некая общность, наличие противоречий, которые приведут к 

гармонической целостности, благодаря системе связей между 

композиционными элементами. 

Без четкого понимания построения композиции, как способа организации 

материала, невозможно создавать изделия самостоятельно и придавать им 

некое художественное значение. Основным назначением композиционного 

построения изделия является распределение материала в нужной 

последовательности и таким методом, чтобы наилучшим образом уловить 

смысл и назначение изделия и создать ясный и гармоничный художественный 

образ. Гармонизируя форму, композиция предлагает логичное и эстетическое 

расположение элементов, что придает четкость и выразительность форме, делая 

содержание работы более доступным и понятным [1]. 

Задача формирования композиционных умений и навыков у школьников 

на уроках технологии определяется общими требованиями многостороннего 

развития личности. Способы формирования композиционных умений 

раскрываются через систему упражнений и заданий, основная особенность 

которых содержится в освоении теоретических вопросов и приобретении 

практических способностей по композиции. 

Источником формирования композиционных умений обучающихся 

является деятельность, осуществляемая на уроках технологии. В процессе 

обучения предмета «Технология» учитель формирует у школьников общие 

представления о композиции, о художественных изделиях, тем самым ученики 

изготавливают изделия декоративно-прикладного искусства и овладевают 

умением анализировать и совершенствовать необходимые навыки для 

правильного построения композиции.   

Декоративно-прикладное творчество способствует развитию детей, учит 

видеть красоту в реальной действительности и при этом развивает понимание 

ценности красоты, усовершенствует изобразительность и технические навыки, 

формирует чувство прекрасного. Занятия декоративно-прикладным искусством 

развивают композиционные способности, способствуют овладению 

материалом, активному использованию цвета, фактурных средств.  
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Декоративно-прикладная деятельность, изучаемая на уроках технологии, 

отличается большим разнообразием работ и техник: это конструирование из 

тканей и бумаги, всевозможные вышивки, разнообразные мозаики и 

аппликации, лепки из глины или пластилина, художественная обработка 

природных материалов, роспись и многое другое. Поэтому, для становления 

навыка правильного подбора форм и пропорций, для построения образов, 

представлений и идей и для развития целостного восприятия необходимо 

регулярно повышать знания в развитии и формировании композиционных 

умений у обучающихся [2]. 

Таким образом, задача формирования композиционных навыков у 

обучающихся является в настоящее время одной из важнейших задач. 

Неоценимую помощь в решении данного вопроса помогают оказывать уроки по 

технологии, на которых развитие композиционных способностей 

осуществляется через изготовление декоративно-прикладных изделий. Так же 

уроки технологии дают целостное представление о мире, способствуют 

формированию творческих задатков и склонностей, которые в свою очередь 

формируют понятие о композиции. 
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ЭЛЕМЕНТЫ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Разница в структуре языка между учащимися и их 

наставниками отрицательно влияет на учебный процесс. Использование 

элементов молодежной культуры способствует более качественному 

преподаванию. 

 

Ключевые слова: молодежная культура, мем, мотивация, обучение. 

 

Разница в возрасте между преподавателями и обучающимися влияет на 

общение между представителями разных поколений, речь преподавателей и 

обучающихся зачастую радикально отличаются. Отсутствие взаимопонимания 

замедляет образовательный процесс. 

Образование – двусторонний процесс, получать знания должны не только 

подопечные, но и их наставники. Как студенты постигают науку, обучаются 

научному языку, так и преподаватели должны иметь представление о 

молодежной культуре и уметь изъясняться с подопечными на их языке. 
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Преподаватель – переводчик с языка науки на язык, доступный 

слушателю. 

Не все молодежные веяния можно использовать в рамках проведения 

занятий, тем не менее, присутствуют и допустимые элементы. Одним из 

возможных способов взаимодействия с учащимися могут выступить мемы. 

Концепт «мем» обозначает, в нашей трактовке, запоминающийся краткий 

отрывок видеоролика, музыкального произведения или изображения, зачастую 

сопровождаемый надписью, наводящий на определенную мысль или 

вызывающий эмоцию. 

 

 
Изображение 1 – мем «Сомневающийся Фрай» [1] 

 

Мемы, как таковые, существовали и ранее в виде крылатых выражений из 

фильмов и книг: «Вор должен сидеть в тюрьме», «Чей туфля?», «Спасибо, я 

пешком постою» и др. 

Использование мемов во время проведения занятий английским языком 

рассматривали Абрамов И.С., Захарова О.О., Загоруйко А.О. и др. 

Загоруйко А.О. и Ефремова М.А. отметили актуальность исследования 

интернет-мемов. Анкетирование, проведенное в рамках исследования, указало 

на знание упомянутого явления молодежной культуры среди поколения Z. 

Большинство опрашиваемых используют изображения при общении в сети и 

выступают в пользу их использования во время обучения [2, С.12–21]. 

Использование мемов, по мнению Абрамова И.С., способствует не только 

повышению мотивации учащихся, но и развитию лексических и 

грамматических навыков [3, С. 194–200]. 

Захарова О.О. называет интернет-мемы эффективным средством развития 

интереса студентов к изучению иностранного языка [4, С. 7–14]. 

По нашему мнению, не стоит ограничиваться лишь одним предметом. 

Можно использовать запоминающиеся отрывки и на занятиях по другим 

дисциплинам с помощью презентаций, наглядных пособий и прочего. 

Примером может служить изучаемая на уроках математики и информатики 

алгебра логики. Во время проведения занятия можно использовать изображение 

Виталия Кличко, ассоциирующееся с отсутствием логики. Знакомая личность, 
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так же являющаяся мемом, привлечет внимание публики и побудит активную 

дискуссию. 

 

 
 

Изображение 2 – мем с Виталием Кличко [5] 

 

Так же возможно построить урок вокруг одного мема, примером служит 

проведенное нами занятие по информатике. Задачей учащихся стал поиск 

информации о персонаже Гэндальфе романа «Властелин колец» и 

синхронизация работы компьютеров с его изображением [6]. 

Изображения можно использовать в качестве поощрения учащихся. 

Подопечные просят поместить рисунок к себе в тетрадь, ради чего усиленно 

постигают изучаемый предмет. 

 

 
 

 

Изображение 3 – мем «Bellissimo», 

 обозначающий хорошо выполненную работу  
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Выводы 

Взаимопонимание между участниками образовательного процесса 

способствует качественной передаче знаний. Хорошим помощником для 

преподавателей в общении со студентами и школьниками служат мемы. 

Мемы существовали и ранее, но в наше время приобрели иной 

осовремененный вид. Помимо прочего, использование элементов молодежной 

культуры способствует повышению мотивации обучающихся. 

Сами мемы можно использовать, как элемент презентации, привлекающий 

внимание. Так же, посредством мемов, возможно строить занятия целиком. 

Мемами можно поощрять деятельность учащихся. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ-КОНСТРУКТОРОВ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. Результаты подготовки специалистов-конструкторов как цель 

обучения приводятся в стандартах в категориях компетенций. В структуру 

компетенций входят способности, готовности, владения, использования, 

осознания, стремления, умения. Их состав должен соответствовать требованиям 

современного общества и уровню развития производства. При планировании 

содержания программы подготовки необходимо опираться на творческую 

составляющую деятельности современного специалиста швейного 

производства, что обусловлено основными тенденциями в отрасли. 

 

Ключевые слова: бакалавр, конструктор, профессиональная деятельность, 
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Результаты образовательного процесса прописываются в стандартах в 

категориях компетенций, которые должны отвечать требованиям современного 
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общества и уровню развития техники и технологий. Востребованность на 

рынке труда и качество подготовки специалистов как результат 

образовательной деятельности определяется адекватностью состава и 

содержания компетенций современным условиям жизни общества и 

функционирования производств отрасли. 

Проектирование содержания программы подготовки должно выполняться 

на основе детального анализа условий функционирования системы 

профессионального образования, особенностей групп обучающихся, 

современных требований профессионального сообщества к уровню качества 

подготовки, предполагающей формирование актуальных компетенций и 

личностных особенностей бакалавров с ориентацией на профессиональные 

перспективы выпускников [1]. Дисциплины программы подготовки должны 

формировать определенные знания, умения и навыки, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности и входящие в состав 

компетенций. 

Практические знания конструктора должны давать возможность их 

широкого применения в профессиональной сфере. К профессиональным 

знаниям специалиста швейного производства можно отнести целостное знание 

о профессиональной деятельности; знание о требуемых личностных качествах, 

которыми должен обладать специалист; знание о нормах, действующих в 

отрасли; знание методов оптимизации, рационализации и реновации, знание 

основных направлений развития отрасли. Но знания выступают в роли не 

результата процесса подготовки, а как средство формирования 

профессиональных компетенций бакалавра [1]. 

Для эффективного формирования профессиональных компетенций 

будущего специалиста важно формирование умений и навыков, как 

обязательного условия полноты и прочности знаний, позволяющего 

специалисту с опытом работать быстро, эффективно выполнять действия на 

должном качественном уровне [2]. Большое значение имеет опора на анализ 

графических объектов и умение оперировать пространственными образами, что 

облегчает процесс проектирования объекта. Способность переводить идею из 

теоретического плана в практический и наоборот, способность осуществлять 

практическую деятельность в соответствии с теорией – характеристика 

конструкторского мышления [3].  

Компетенции специалиста всегда вступают в сложное взаимодействие с 

его личностными особенностями, формируя индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, оригинальный способ реализации 

компетентностного «багажа», определяемый качественными характеристиками 

отдельного человека. Такими характеристиками являются профессионально-

важные качества личности специалиста. Сумма личностных и деловых качеств, 

уровень сформированных компетенций определяют потенциальную 

профессиональную реализацию специалиста швейного производства в 

конкретной области. Качество личности характеризует ее предрасположенность 

вести себя определенным образом в различных жизненных ситуациях. Т.е. то 
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или иное качество личности способствует наиболее эффективной 

профессиональной самореализации в конкретной узкой или смежной 

профессиональной деятельности. 

Формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра в процессе 

обучения позволяет будущему специалисту эффективно использовать в 

профессиональной деятельности логическое мышление, т.е. находить разные 

способы решения профессиональных задач и выбирать наиболее рациональные; 

генерировать творческие решения; устанавливать казуальные связи; 

устанавливать смысловой порядок действий. При подготовке к 

профессиональной деятельности у конструктора должны быть сформированы 

универсальные компетенции, опирающиеся в большей степени на его 

социальный опыт. Здесь ему необходимо подключить индивидуально-

личностные резервы, способности, мотивы, работоспособность и т.п.  

Одной из основных сфер профессиональной деятельности конструктора 

является творческая деятельность. Содержание стандарта подготовки позволяет 

сделать вывод о том, что решаемые конструктором профессиональные задачи 

составляют неотъемлемую часть творческой проектной деятельности. В 

современных условиях рассмотрение творческой проектной деятельности как 

ориентира и составляющей профессиональной деятельности конструктора 

трансформирует специфику задач обучения, обеспечивая результаты, 

соответствующие общественным ожиданиям в контексте качества новых 

образцов моделей в швейном производстве.  

В связи с вышесказанным необходимо отметить важность развития 

творческой составляющей профессиональной компетентности. Современный 

конструктор должен творчески подходить к проектированию новых образцов 

моделей, а значит, к моменту окончания вуза уже должен иметь опыт 

творческой деятельности в сфере разработки инновационных, оригинальных 

объектов и изделий, которые целесообразно производить промышленным 

способом и которые будут востребованы в ближайшем будущем. А, 

следовательно, будущий бакалавр-конструктор должен принимать участие не 

только в конкурсах коллекций моделей одежды, но и в различных конкурсах 

инновационных разработок и научно-исследовательских работ. Такой опыт 

позволит ему легче ориентироваться в оформлении конкурсной и тендерной 

документации, в новых направлениях расширения ассортимента компании-

производителя. Поэтому при подготовке конструкторов важно создавать 

условия для целостного овладения принципами дизайн-деятельности. Это 

важно еще и в контексте развития малого бизнеса в швейной отрасли. В 

настоящее время многие малые предприятия предпочитают отводить одному 

сотруднику роли технолога, художника, конструктора и завпроизводством, что 

обуславливает потребность в полифункциональной готовности специалиста 

швейной отрасли. 
 

  



28 

 

Список литературы 

1. Никитина, Л. Л. Формирование проектной компетенции специалистов легкой 

промышленности: на примере специальности «Конструирование изделий из кожи»: дисс. … 

канд. пед. наук / Л. Л. Никитина. – Казань, 2007. – 254 с. 

2. Nikitina, L.L., Gavrilova, O.E., Bogdanova, V.I., Ishmuratova, I.A., Shageeva, 

F.T.Technology of training customer goods industry engineers at the university of a new type. 2013 

International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013. 

3. Гаврилова, О. Е. Формирование профессиональных компетенций студентов - 

будущих специалистов швейного производства в условиях образовательного кластера : дисс. 

... канд. пед. наук / О. Е. Гаврилова. – Казань, 2011. – 257 с. 

 

 

Галиаскарова А. А. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО «СИНИЕ ПТИЦЫ» 

 

Аннотация. Творческая деятельность способствует всестороннему 

развитию студентов, дает им возможность принимать непосредственное 

участие в создании материальных и духовно-нравственных ценностей, 

воспитывая в себе креативность, изобретательность и уникальность, поэтому в 

последнее время возрастает значение эстетического воспитания учащихся. Это 

неразрывно связано с искусством. Главным в коллективном творческом 

проекте является закрепление теоретических и дидактических знаний в научно-

образовательной области, которое направлено на развитие интереса студентов к 

научным исследованиям и постановкой новых задач, углубление знаний и 

получение практического опыта в творческой проектной деятельности. 

 

Ключевые слова: творческая деятельность, искусство, коллективная 

деятельность, проектная деятельность, гильоширование, технология. 

 

Главную роль в развитии науки играет высшая школа. Уместно напомнить, 

что во всех передовых странах наука развивается, прежде всего, в 

университетах и приносит огромный доход. Наука высшей школы видится как 

мощный инновационный ресурс развития всей системы образования. Поэтому 

сегодня в числе первостепенных задач, стоящих перед обществом, не только 

развитие и поддержка фундаментальной науки и университетского 

образования, но и внедрение практикоориентированной методики обучения. 

Широкое использование различных конкурсов и проектов в высших 

школах дает возможность реализации некоторых принципов, входящих в 

основу воспитания творческой личности: 

– принцип познания через обучение технике и техническому творчеству - 

формирует качества, такие, как коммуникабельность, смелость принятия 

решения и другие; 

– принцип коллективного взаимодействия – вырабатывает умение 

неконфликтно работать в творческих группах, брать ответственность на себя; 
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– принцип сотрудничества – вырабатывает умение уважать достижения 

коллег, правильно оценивать себя; 

– инновационный подход к творческим проектам [1]. 

Для студентов и выпускников профиля «Технология» приобретает особую 

значимость именно профессиональная подготовка. Педагогический 

университет выпускает бакалавров, владеющих необходимым объемом знаний, 

умений и навыков по художественным дисциплинам, готовых не только 

грамотно, в соответствии с требованиями современной методики, осуществлять 

процесс преподавания, но и заниматься творчеством. 

Творческое развитие студента сильно повышает эффективность обучения, 

как в скорости изучаемого материала, так и в приспособляемости к новым 

видам творческой деятельности, ранее в практике студента не встречавшихся, 

так как во многих видах ручного труда встречаются индивидуальные элементы, 

приема и правила работы.  

Таким образом, творчество развивает личность разносторонне. Творческая 

деятельность обусловлена, в основном, двумя принципами: индивидуальной 

заинтересованностью и социальной значимостью [2]. Эта система творческого 

воспитания должна строится на свободе выбора форм и материала, обучаемых 

для индивидуального (коллективного), креативного творческого проекта. 

Коллективное или добровольно-индивидуальное выполнение творческого 

замысла должно быть почвой и стимулом всякого образования. Важным 

элементом учебной программы «Технология» является творческий проект. 

Проект – это творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям студента и избранного им самостоятельно и 

добровольно. Выполняя проекты, студенты участвуют в выявлении 

потребностей семьи, университета, общества в той или иной продукции или 

услугах, в оценке имеющихся технических возможностей и экономической 

целесообразности, в разработке конструкций и технологии изготовления 

продукции, в производстве и реализации [3]. 

Главной целью нашего творческого проекта является обучение технике 

гильоширования, развитие творческих способностей, воображения, а также 

художественно-эстетическое воспитание студентов. 

Гильоширование – это отделка ткани ажурным узором и аппликацией с 

помощью выжигательного аппарата. В Германии в 70-е гг. XIX в. ручная 

техника выжигания по ткани называлась пиротехникой. Сейчас она популярна 

и России, и во всем мире. Красота и изящество изделий, воплощенной в этой 

технике, привлекают все большее число мастериц к этому искусству, а простота 

– позволяет учиться ей даже детей [4]. 

Область применения гильоширования достаточно широка. С ее помощью 

можно создать множество неповторимых ажурных изделий, в том числе и с 

применением аппликации. А так же кружевные изделия в стиле ришелье: 

салфетки, скатерти, декоративные панно, шали, закладки для книг, воротники, 

открытки и многое другое. 



30 

 

Это искусство требует аккуратности и точности в работе. Композиция 

должна быть выполнена в единой цветовой гамме и стилистике орнамента. По 

мере приобретения опыта, занятие доставляет только удовольствие. Желание и 

терпение – это залог достижения хороших результатов. 

Перед выполнением проекта, можно взять для выбора несколько вариантов 

панно. Есть и другие варианты. Они представлены ниже.  

Можно повторить работу понравившегося мастера. Это хороший путь 

освоения техники гильоширования, но не стоит увлекаться копированием, 

иначе можно потерять свою индивидуальность.  

Можно взять понравившуюся фотографию из просторов интернета, 

журнала или книги, распечатать ксерокопию (при необходимости увеличив или 

уменьшить рисунок до нужных размеров), прорисовать детали. Выполнять 

работу, сверяя цвет с фотографией-оригиналом.  

Выбрать рисунок из книг, журналов и т.д., снять с рисунка копию на 

кальку или, если размеры рисунка не устраивают, то вначале увеличить или 

уменьшить изображение до необходимой величины, а затем перевести рисунок 

на кальку.  

Можно самим придумать и нарисовать схему для гильоширования или 

даже разработать цветную картинку в натуральную величину. Подбор ткани 

для гильоширования играет не маловажную роль. 

Следует отметить, композиция панно «Синие птицы» завершенная и 

цельная. При подборе цветовых оттенков соблюдено правило внутреннего 

правдоподобия и внешнего соответствия панно живому оригиналу. Равновесие 

достигается правильным подбором рисунка и оттенком тканей для выжигания. 

Панно создает благоприятную энергетику и эстетическую атмосферу в 

интерьере, воспитывает художественный вкус и освежает творческую мысль. 

Таким образом, декоративно-прикладное искусство является 

неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного 

искусства отражают художественные традиции, миропонимание и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Сегодня для 

нас очевидно, что искусство является полноправной частью художественной 

культуры и имеет материальную и духовную ценность. Искусство способно 

пробудить, зажечь искру таланта, помочь реализовать творческий потенциал, 

заложенный в каждом человеке. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость организации 

экологического воспитания учащихся на второй ступени школьного 

образования. Главная цель экологического воспитания и образования это дать 

экологические знания, научить детей быть милосердными, любить и беречь 

природу, бережно распоряжаться ее богатствами. Оценка экологических 

проблем XXI века. И осознание недостаточности у российских школьников 

экологических знаний в системе среднего образования. В настоящее время, 

когда экологическое образование подрастающего поколения признается 

приоритетным направлением в педагогической теории и практике, идет поиск 

наиболее перспективных и эффективных путей формирования экологической 

культуры личности. 
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Формирование экологической культуры личности это цель экологического 

образования обучающихся 5-8 классов. Педагоги во всем мире признают 

приоритетным направлением совершенствования системы общего образования 

и формирования нового общества. 

В соответствии с ФГОС формируется «портрет выпускника основной 

школы», осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды. Изучение предметной области "Технология" обеспечивает 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Личностными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

[1]. 

«Технология» является интегративной образовательной областью. Данный 

предмет синтезирует научные знания из предметов гуманитарного и 

естественного циклов и показывает их применение в практической 

деятельности. 

Под воздействием многочисленных и разнообразных вредных факторов 

жизнь и здоровье людей в условиях любого современного города постоянно 
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подвергается большому риску. Не только мы, но и наши дети сталкиваемся с 

ними на каждом шагу. Чтобы минимизировать губительное влияние этих 

факторов, необходимо вести здоровый образ жизни. Благодаря политике 

государства в последние годы интерес к ЗОЖ возрастает. Но человеку, 

заботившемуся о собственном здоровье, нельзя забывать о создавшей его 

природе и не наносить ей вред своей жизнедеятельностью. Климатический 

сдвиг, наблюдаемый нами в течении последнего десятилетия, предполагает 

пересмотр сложившихся привычек и сознания в сторону разумного и 

бережного отношения к окружающей среде. И здесь прослеживается 

непосредственная связь с духовно-нравственным развитием личности.  

Мы не будем перечислять все негативные воздействия на наше здоровье 

окружающей средой больших городов. Это заняло бы много времени. 

Остановимся на той части проблемы, которая требует скорейшего решения. 

Сейчас большее внимание уделяется проблеме утилизации ТБО (твердых 

бытовых отходов), проще говоря – мусора, который в большом количестве 

собирается на окраинах наших городов и в скором времени, может замкнуться в 

своеобразное кольцо. В формировании этого кольца мусорных свалок мы все 

принимаем участие в одинаковой степени.  

Практически в каждой изучаемой теме находит отражение экологическая 

проблематика. У школьников формируется представление о природе, её охране 

и ответственности за рациональное использование природных ресурсов в 

условиях их ограниченности. 

Деятельность педагога заключается в стремлении показать обучающимся и 

их родителям реальную возможность сократить количество мусора, 

выбрасываемого в природу, научить использовать вторичные материалы в 

различных видах рукоделия и декоративного творчества, то есть дать вторую 

жизнь вещам. 

Для предотвращения необратимых негативных изменений природы нашей 

планеты и влияния этих изменений на здоровье будущих поколений в 

настоящее время проходит процесс экологизации технологического 

образования. Школьное экологическое образование рухнуло, когда курс 

"Экологии" в средней школе перестал быть обязательным и с 2000 года он стал 

факультативным. 

Жители  цивилизованных стран Европы и Америки поставлены в такие 

условия, что им выгодно самим сортировать мусор или следить за чистотой 

своих городов. Например:  

- в Швейцарии 95% отходов сортируется. Условия таковы, что населению 

это выгодно; 

- в Калифорнии штраф за выброшенные окурок или бутылку достигает 500 

долларов + 2 недели общественных работ по уборке… 

- в Германии, любой свидетель может позвонить и пожаловаться на 

небрежное отношение к природе, и будут приняты серьезные меры… 

Сейчас формирование нравственности в экологическом образовании 

школьников на уроках технологии необходимо продолжить через знания в 
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сфере социальной экологии и экологии человека. Это знания в области 

взаимодействия природы и человека; влияния труда на окружающую среду и 

здоровье человека; природных ресурсов и производства и способов экономии 

материалов; поиск возможностей переработки и утилизации отходов бытовой 

деятельности и производства; умения использовать знания о способах охраны 

окружающей среды в учебной деятельности, об экономии расходования 

электроэнергии, материалов, сырья; принимать и выполнять доступные и 

необратимые экологические решения в ходе практических работ и 

осуществления творческих проектов [3]. 

В основе предмета «Технологии» для девочек лежит ведение дома. Именно 

им, будущим хозяйкам, предстоит создавать и оберегать свой дом и всех членов 

семьи. Но было бы не правильно ограничиваться только пределами квартиры и 

считать это своим домом. Понятие дома гораздо шире. Наше здоровье это наш 

дом, наша школа, наша страна, наша планета. 

На уроках кулинарии учащиеся наглядно видят, какое количество бытовых 

отходов ежедневно выбрасывается каждой семьей только при приготовлении 

пищи. Будучи хозяйкой, женщина ежедневно сталкивается с обычным бытовым 

мусором и не задумывается о его дальнейшей судьбе. Выбросили очередную 

пластиковую или пенопластовую тару, а сколько она будет лежать в природе и 

не разлагаться? Десятилетия, столетиями или тысячелетиями будет отравлять 

окружающую среду? 

На уроках технологии учащимся предлагается широкий спектр 

материалов, которые в своем многообразии составляют нетрадиционные, так 

называемые бросовые. Именно из них создается большое количество бытового 

мусора, который, находясь в природной среде, загрязняет ее, портит внешний 

вид и создает экологические проблемы. Эти материалы становятся объектом 

изучения на уроках труда. Именно из них в условиях творческого подхода 

создаются изделия декоративно-прикладного искусства из вторичного сырья.  

Обрезки и остатки различных материалов, будь пряжа, нитки, древесина 

или металл, всё это вторичное сырье. Спектр их применения необычайно 

широк. Для декорирования традиционно, используются  пуговицы от старой 

одежды, металлические банки, пластмассовые и стеклянные бутылки, 

одноразовая посуда, компакт-диски и т.д. Уроки технологии обязательно 

сопровождаются просмотром видеофильмов, презентаций о технологии 

производства различных материалов. Например: производство пряжи, 

синтетических тканей, пиломатериалов, пластмассы. Таким образом, у 

обучающихся формируется понятие о том, что какие изделия при утилизации 

разлагаются очень долго, что вредит окружающей природе, и как «вторая 

жизнь» старых вещей улучшит экологическую обстановку 

Более того это способствует формированию у школьниц бережного и 

экономного отношения к материалам. Им предлагается прежде, чем покупать 

новые расходные материалы в магазине, попытаться использовать вторично те, 

которые планировали выбросить. 
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Вот пример на подобную тему: «Декорирование одежды или изготовление 

аксессуаров к праздничной одежде». Используемые материалы: обрезки ткани, 

пуговицы, старые бусы, остатки фетра и шерсти. Или другой пример: учащимся 

предлагается создать телефон, который бы отвечал нескольким параметрам: 

был дешевым, не интересен криминальным элементам, при производстве не 

использовались природные ресурсы, а при утилизации не загрязнял 

окружающую среду. 

Образовательная область «Технология» призвана пробудить мысль, 

взволновать душу ребенка, дать ему в руки полезное дело и зажечь искру 

надежды на успех. Созданная собственным разумом и изготовленная своими 

руками вещь делает человека добрее, гуманнее и бережливее [4]. 

В настоящее время актуальны вопросы организации и проведения 

экономического, правового и экологического воспитания учащихся. Введение 

элементов экологической подготовки повышает значимость технологического 

образования. Выполнение этих задач мы пытаемся реализовать через 

включение учащихся в проектную деятельность. 
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аспектом является изучение подводной робототехники и воспитание 

экологической культуры у детей среднего школьного возраста в рамках 

дополнительного образования. В статье представлены результаты изучения 

теоретических основ проблемы исследования, методическая разработка по 

интегрированному изучению школьниками робототехники и экологии, а также 

результаты ее апробации. 
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В сфере дополнительного образования для детей и подростков уже 

существуют и расширяются различные направления. Направления 

дополнительного образования детей делятся на 6 основных профилей: 

физкультурно-спортивный, естественно-научный, социально-педагогический, 

художественный, туристско-краеведческий, технический. Эти занятия 

разносторонне развивают познавательную, творческую активность и 

стимулируют к дальнейшему изучению приглянувшейся области. 

«Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности – нормативный документ, определяющий содержание 

образования и технологии его передачи в области технического творчества 

обучающихся, направленная на решение задач формирования технических 

способностей личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания 

основы для осознанного выбора и освоения технических профессий» [1, С. 92]. 

Техническая направленность признана приоритетной и стратегически 

важной на высшем правительственном уровне. Поддержка и развитие этой 

сферы, повышение престижа профессий технической области, помощь в 

самореализации нового поколения по этой направленности соответствует 

стратегическим интересам страны. В рамках Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации [2] необходимы 

определенные модели мышления и поведения личности, которые, формируются 

в школьном возрасте. 

Техническое дополнительное образование реализуется по многим 

направлениям, в числе которых начальное техническое моделирование, 

технические виды спорта, аэрокосмонавтика, автомоделирование, 

судомоделирование, радиотехника и электроника, робототехника и 

интеллектуальные системы, изобретательство и рационализаторство, 

компьютерная техника и программирование, медиатворчество и электронные 

СМИ. 

Обучение по дополнительным образовательным программам технической 

направленности способствуют формированию интереса школьников к научно-

исследовательской, инженерно-технической и конструкторской деятельности. 

У обучающихся формируется логическое мышление, умение анализировать и 

конструировать, развиваются технические и творческие способности. 

С научно-технической революцией размылись границы между отдельными 

науками. Это в свою очередь ведет к изменениям на рынке труда, теперь более 

востребованными становятся специалисты, которые способны гибко 

адаптироваться к происходящим изменениям. Все это требует 

междисциплинарного подхода. В этих социально-экономических условиях 

актуальной задачей является подготовка универсальных специалистов – 

творчески мыслящих, обладающих эффективной методологией научно-

исследовательской и производственной деятельности на границе областей 

знаний. Вопрос расширения междисциплинарных образовательных программ 

для развития системы профессиональной подготовки поднял С. Ю. Боруха [3, 

С. 267]. 
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Междисциплинарный подход подразумевает собой размытие четких 

границ между стандартными учебными дисциплинами и передачу знаний более 

общими направлениями. Так в основном происходит изучение иностранного 

языка, помимо грамматики и орфографии изучаются география, литература, 

история. 

Уместное применение подхода может помочь улучшить качество 

получаемого образования детьми и лучше подготовить их к взрослой жизни. 

Также качество обучения, уровень продуктивности и степень 

заинтересованности детей зависит от использования образовательных 

технологий. При этом, используя технологии нужно учитывать возрастные и 

личностные особенности коллектива. Педагогу необходимо обратить внимание 

на объем учебной нагрузки, объем домашних заданий и на саму организацию 

занятия. Занятие должно быть динамичным, наполненным разными видами 

деятельности и активности для детей. Для поддержания внимания и мотивации 

ребенка используют множество педагогических технологий, они позволяют 

направить познавательный интерес подростка в направление изучения 

материалов по дисциплине. В учебном пособии «Современные 

образовательные технологии» [4, С. 26] рассматривается классификация 

педагогических технологий. 

Изучив направления дополнительного образования, востребованные среди 

школьников младшего подросткового возраста, и социально-экономических 

проблем, была разработана образовательная программа для учащихся основной 

школы «Океаника». 

Особенностью разработанной программы «Океаника» является 

возможность для углубления и расширения общеобразовательных программ и 

удовлетворения индивидуальных потребностей учеников. Экологическая 

направленность способствует укреплению значимости роли школьной 

общественной деятельности и утверждению социально- положительной 

позиции. Интегрированный в программу курс базовой робототехники знакомит 

с основными компонентами и способствует появлению интереса к 

дальнейшему развитию в области конструирования и проектирования роботов. 

Образовательная программа несет междисциплинарный характер и 

совмещает в себе естественнонаучный и технический профиль. 

Программа составлена таким образом, что развивает у ребенка 

потребности в саморазвитии путем подачи информации интерактивными 

методами. Одновременно с этим выполнение учащимися заданий содействует 

творческому развитию, побуждению к креативной деятельности. В ходе 

обучения учащиеся выполняют как самостоятельную работу, позволяющую 

осуществлять самоконтроль, так и командную работу, способствующую 

успешной социализации ребенка в обществе. 

Дополнительная образовательная программа «Океаника» разработана для 

детей в возрасте 9–10 лет и реализуется с продолжительностью 36 часов. 

Цель программы: изучение основ океанологии и экологии совместно с 

углублением знаний по дисциплинам общеобразовательной программы, 
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изучение основ конструирования и программирования подводного робота, 

развитие инженерных навыков. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: учебную мебель, 

презентационное оборудование, освещение, хозяйственный инвентарь, 

канцелярию. Материальной базой для реализации программы является 

подводный дрон OceanikaKit, для его полноценной работы необходим бассейн 

или аквариум объёмом не меньше 1000 литров. В учебно-методическое 

обеспечение входит: работы обучающихся, материалы интернета, 

компьютерные презентации для изучения нового материала, компьютерные 

презентации-инструкции по сборке подводного робота и других 

робототехнических разработок, и упражнения к занятиям на бумажных 

носителях. 

Программа содержит в себе 4 раздела: 

1. Открываем тайны Мирового океана с Акваботиком – нашим 

первым подводным роботом. 

Теоретические сведения. Семь принципов океана. Состав и принципы 

управления роботом. Базовые знания по географии, физике, биологии, 

океанологии, электротехнике. 

Практическая работа. Правила сборки моторов робота. Сборка 

электрической цепи. Достижение «нейтральной плавучести» и баланса. Сборка 

осветительной системы робота. 

2. Подводная робототехника: сквозь прошлое к будущему. 

Теоретические сведения. Этапы развития инженерных решений для 

исследования водной среды. Классификация подводной техники. Виды 

инженерной деятельности. Показатели здоровья человека и воды. 

Практическая работа. Сборка схемы с диодами/лампами. Получение и 

регистрация данных, полученных в ходе экологического исследования. 

3. Понимание основ океанической грамотности. 

Теоретические сведения. Температура. Факторы влияния на температуру 

океана. Давление воды. Глубина. Оптические характеристики. Опыт Ньютона. 

Формула воды. Состав морской воды. Классификация морей. 

Практическая работа. Сообщающиеся сосуды. Разность давления на 

глубине. Изучение составных частей видеокамеры. Солёное электричество. 

4. Изучаем язык машин. 

Теоретические сведения. Кодирование. Передача информации. Язык 

компьютеров. Ключ кода. Программирование, языки программирования, 

алгоритм, цикл. 

Практическая работа. Создание ключа кода. Написание простейшей 

программы. Написание программы для игры. 

Изучение нового материала проходит с использованием наглядных, 

словесных и практических методов. Для стимулирования познавательной 

деятельности проводятся викторины, конкурсы, игры и выставки. Для контроля 

и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: текущие 
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(наблюдение, ведение таблицы результатов), предварительные (анкетирование, 

диагностика, наблюдение, опрос), итоговые (конкурсы), тематические (тесты). 

Разработанная программа была апробирована в городском летнем лагере в 

детском пространстве «Океаника Лаб» на территории культурного центра 

«Севкабель Порт». Были проведены две смены, где дети возрастом 9-11 лет 

каждый день посвящали полтора часа изучению подводной робототехнике и 

экологии. После первой смены были учтены и исправлены недочеты такие, как 

улучшение качества инструкций к практическим заданиям и изменение 

последовательности тем занятий. 

Результатом проведения апробации является команда детей, 

заинтересованная в дальнейшем изучении робототехники, в создании своих 

собственных проектов, соблюдающая и распространяющая правила 

экологической культуры в своем окружении. 

Таким образом, данная методика может быть реализована как отдельный 

курс в дополнительном образовании, так и включаться фрагментами в 

школьные дисциплины: География, Биология, Технология, Физика, Химия. 
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ЛАЗЕРНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ – КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В этой статье рассмотрен модный прием обработки изделий 

при создании современной одежды – лазерная перфорация. Представлены 

модели одежды с перфорацией. Рассмотрены виды лазера и процесс 

перфорирования. 

 

Ключевые слова: Перфорация, отделка, одежда, декорирование одежды.  

 

В одежде перфорация представляет собой нанесение узоров, принтов и 

орнаментов, из разного вида ткани лазерным лучом, по-другому выжигание 

определенных рисунков. Другими словами, изделия изготавливаются с 
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отверстиями, эти «отверстия» выглядят эстетично и наносятся в определенном 

порядке. Можно точно сказать одно, что лазерная перфорация – это 

современное копирование кружева, но только ручной работы. 

При помощи лазерной перфорации для многих людей стало осуществимым 

носить замшевую и кожаную одежду в жаркие летние дни. Самое интересное, 

что необходимо знать покупателю, что сквозь отверстия наше тело не примет 

смешной «узорчатый» загар. Так как в технологии перфорирования исключено 

проникновение солнечных лучей летом сквозь орнамент. Более того, одежда с 

такими узорами не просвечивает. Модельеры используют такой способ 

нанесения узоров на пальто, плащи, юбки, куртки и жакеты, благодаря именно 

этим свойствам лазерной перфорации. 

Перфорированные узоры отличаются своей оригинальностью и помогают 

создать как женственный романтический образ, так и бунтарский, вызывающий 

в стиле гранж. 

Даже люди, предпочитающие активный образ жизни могут подобрать для 

себя подходящую спортивную одежду с соответствующим перфорированным 

рисунком. 

Девушки, которые склоняются больше к классике в одежде, могут 

изысканно и стильно выглядеть в изделиях с мелким сетчатым узором. 

Актуальность обусловлена тем, чтобы образ человека был 

индивидуальным. Использование в изготовлении одежды такого приема, как 

лазерная перфорация создает эстетическое восприятие, позволяет 

производителю существенно улучшить качество, и самое важное, расширить 

ассортимент одежды. Возможность создания неповторимого дизайна в одежде 

является главным достоинством перфорации. 

Рассмотрим, что же из себя представляет лазерная перфорация. Лазерная 

перфорация – это метод отделки одежды в производстве, для изготовления 

которого используются лазеры. 

Основные преимущества перфорации – непревзойдённая точность, чистые 

надрезы, краевые швы для предотвращения изнашивания – которые сделали 

этот метод популярными в современной индустрии моды. Дополнительное 

преимущество перфорации заключается в том, что можно резать всевозможные 

материалы, такие как: кожу, кожзаменитель, замша, шёлк, нейлон, неопрен, 

полиэстер, хлопок – срезы при этом не будут осыпаться. Во время всего 

процесса резки, с тканью взаимодействует только лазерный луч, поэтому этот 

процесс не предполагает абсолютно никакого давления. На одежде не остаётся 

никаких лишних следов, что важно в изделиях из деликатных тканей. 

В наше время, технология перфорирования не отличается особой 

сложностью и трудоемкостью, поскольку в работе применяются различные 

виды лазеров. Они позволяют производству более точно выполнять свою 

работу, делать аккуратные надрезы и краевые швы, без лишних следов. Кроме 

того, с помощью лазера можно выполнить оригинальные узоры любой 

сложности. Главное достоинство этого инструмента: способность резки любых 

материалов с плотной структурой. 
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В швейном деле для перфорации используют три вида лазеров: газовые 

лазеры CO2 и неодимовые Nd, Nd-YAG. Первые самые распространенные в 

производстве. Они позволяют выпаривать, выжигать и плавить материал. С 

таким лазером удобно работать с любой кожей. Последние два лазера относятся 

к твердотельным и подходят для резки, сварки, гравировки и сверления 

металлов [5]. 

Процесс перфорирования выглядит так: 

- на компьютере создается рисунок при помощи специальной графической 

программы, которая основана на векторной графике. Рисунок составляется из 

множества мелких точек, а также крупных фигур, в виде сердечек, капель, 

кругов, ромбов, лепестков, звездочек и т.д. Длинные линии, обозначаются 

пунктирной линией, например стебли цветков; 

- в программном обеспечении задаются параметры для работы лазера, а 

именно скорость и мощность луча. Они напрямую зависят от толщины ткани (т. 

к. можно использовать материал толщиной до 10 мм); 

- на станке раскладывается ткань; 

- запускается лазер [6-7]. 

Далее процесс перфорации автоматизирован. Работа мастера заключается в 

том, что нужно только настроить работу лазера в компьютере и разложить 

правильно ткань. Работа оборудования достаточно быстрая: отверстия в 

материале прожигаются за секунду, при этом оплавляя его края. 

А теперь можно уделить немного внимания тому, как носить и с чем 

комбинировать изделия с перфорацией? 

Особое внимание стоит уделить тому, что не стоит одновременно надевать 

все дырчатое. Платье с перфорированным орнаментом является исключением. 

Но, если вы выбираете для образа юбку, брюки или шорты с эксклюзивной 

перфорацией, тогда верх лучше дополняйте более спокойным топом или 

блузой. Особенно желаемый эффект достигается, если ансамбль полностью 

собран в одной цветовой гамме. 

Необычно и красиво выглядят изделия с перфорированной вставкой, 

например, подол платья, воротник, рукав, карман или кокетка. 

Дополняющие образ аксессуары к такой одежде стоит подбирать более 

сдержанные, не отвлекающие внимание от нестандартного орнамента одежды. 

Ниже представлены изделия, выполненные с помощью лазерной 

перфорации. 
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 Рисунок 1 – Куртка          Рисунок 2 – Платье   

 

 

 
Рисунок 3 – Юбка 

 

В этой статье, мы рассмотрели прием обработки – лазерная перфорация, с 

помощью которого можно декорировать одежду. Текстильные изделия с 

ажурным рисунком любимы очень большому количеству людей. Вероятность 

найти человека, которому были бы не по вкусу лёгкие узоры кружевных и 

гипюровых изделий, очень низка. Изделия, в которых используется лазерная 

перфорация, вызывают восторг своими изящными и неповторимыми 

рисунками. 
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Лазерная технология позволяет изготавливать не только орнамент для 

одежды, но и различного вида лекала, аппликации, раскрой тканей, кружева из 

органзы, и других видов материалов, производить раскрой более сложного 

кроя, но при этом не оставляет никаких следов лазерной резки. Возможности 

использования перфорации в разных направлениях открывает огромный 

простор для воплощения самых оригинальных идей. 
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Жуковская Т. В., Рахманкулова Д. М. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

БАКАЛАВРОВ 

 

Аннотация. Творческий подход на сегодняшний день является одним из 

основных подходов в решении различных задач, что актуализирует 

необходимость развития творческого потенциала обучающихся как одной из 

важнейших задач системы образования. Одним из методов реализации развития 

творческого потенциала обучающегося является метод проектов. Проектная 

деятельность ставит перед собой цель развитие обучающихся, обучение 

навыкам креативного мышления, постановки целей и поиска путей их 

достижения. Одной из разновидностей проектной учебной деятельности 

является выполнение проектов малыми творческими группами. 

В статье рассматривается эффективность внедрения выполнения проектов 

малыми творческими группами в рамках программы подготовки бакалавров по 

направлению «Материаловедение и технология материалов» по дисциплине 

«Проектно-технологическая практика». 

 

Ключевые слова: творчество, метод проектов, эффективность, работа в 

малых группах, проектно-технологическая практика. 
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Согласно ФГОС ВО, в рамках освоения программы бакалавриата по 

направлению 22.03.01 «Материаловедение и технология материалов» 

обучающиеся готовятся к решению следующих типов задач профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской, технологической, организационно-

управленческой и проектной. Реализация данного требования осуществляется 

не только непосредственно за счет дисциплин учебного плана, самостоятельной 

работы, но и в рамках организации практики следующих типов: 

ознакомительная учебная практика, научно-исследовательская работа; 

проектно-технологическая практика. В сложившейся практике, обучающимся 

выполняются индивидуальные задания, однако, в реальных производственных 

условиях, возникающие задачи требуют совместного, коллегиального или 

командного творческого решения. 

Говоря о творчестве, прежде всего, подразумевают творческие 

способности как характеристику личности, личностное качество, базирующееся 

на развитии высших психических функций, основанное на воображении как 

механизме обеспечивающем проявление творчества [1, 2]. 

Кроме того, творчество на сегодняшний день является одним из основных 

подходов в решении различных задач, когда подвижное и гибкое мышление, 

хорошо развитое воображение помогают оперативно адаптироваться к тем или 

иным условиям. Все это говорит о необходимости развития творческого 

потенциала обучающихся как одной из важнейших задач системы образования 

[3]. 

Говоря о стратегии педагогического управления развитием творческого 

потенциала обучаемых средствами образования, стоит отметить, что она 

содержит два основных направления: 

- создание развивающего образовательного пространства как внешнего 

организационно-педагогического условия; 

- формирование готовности личности к развитию своего творческого 

потенциала как создание внутреннего психолого-педагогического условия. 

Среди способов стимулирования творческого потенциала применяются: 

- обеспечение благоприятной атмосферы; 

- обогащение окружающей среды самыми разнообразными предметами и 

стимулами с целью развития воображения и абстрактного мышления; 

- поощрение высказывания оригинальных идей и реализации 

оригинальных проектов; 

- использование в практике обучения современных педагогических 

технологий, направленных на снятие психологической инерции мышления [4]. 

Одним из методов реализации развития творческого потенциала 

обучающегося является метод проектов. Проектная деятельность ставит перед 

собой цель развитие обучающихся, обучение навыкам креативного мышления, 

постановки целей и поиска путей их достижения. Данный метод является 

эффективным в развитии творческого потенциала, поскольку сам по себе 

проект уже является творческим, ведь для его создания нужно применять 
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знания из различных областей наук, фантазию, креативность и другие 

творческие направления [4]. 

Метод проектов представляет собой определенную совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей. Преподавателю в рамках проектного обучения отводится роль 

координатора, эксперта, консультанта. 

На кафедре конструирования одежды и обуви КНИТУ проектное обучение 

прочно вошло в педагогическую практику, однако было замечено, что для 

наиболее эффективного и интенсивного развития творческого потенциала 

обучающихся необходимо сочетать выполнение индивидуальных и групповых 

проектов. 

В рамках проектно-технологической практики бакалавров по направлению 

22.03.01 «Материаловедение и технология материалов» применяется форма 

проектного обучения в малых группах. Установлено, что данная форма 

является эффективным методом обучения, способствующим развитию навыков 

работы в команде; коммуникативных и креативных способностей; 

ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения задач, 

положительно влияет на успеваемость и психологический климат в 

студенческом коллективе. 

В рамках данного исследования целью являлось выявление различий в 

академической успешности студентов при выполнении проектов по созданию 

малых архитектурных форм индивидуально и в малых группах.  

Задачи исследования:  

- теоретически обосновать преимущества командной работы и 

возникновение синергетического эффекта от взаимодействия участников 

проекта;  

- разработать порядок выполнения проекта в малых группах, выделить и 

охарактеризовать роли каждого участника проекта создания малых 

архитектурных форм;  
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- оценить уровень готовности проектов к середине семестра и к концу 

семестра и процент максимальных баллов (1) при индивидуальной работе и (2) 

при командной работе.  

Объект исследования: порядок и результаты выполнения проекта 

студентами бакалавриата по дисциплине «Проектно-технологическая 

практика». Предмет: различия в уровне готовности и качестве индивидуальных 

и командных проектов. 

Теоретические методы обобщения, конкретизации, аналогий 

использовались для установления организационно-содержательных и 

психологических преимуществ командной работы. Эмпирическими методами 

выступали: наблюдение за ходом командной работы; измерение результатов 

командного взаимодействия; сравнение результатов индивидуальной и 

командной работы.  

При организации командной работы студенты разделялись на малые 

группы (до 5 человек) и получали роли различных специалистов, необходимых 

для создания малых архитектурных форм (таблица 1). Максимальный балл за 

весь проект – 25 баллов, за каждый раздел студент получает максимум по 5 

баллов. 

 

Таблица 1 – Критерии и степень готовности проекта, % 
Критерий Концепция 

МАФ 

Эскизное 

проектирование 

Реализация в 

макете 

Итого 

(а) Предпроектные 

исследования 6 7 7 20 

(b) Эскизный проект 6 7 7 20 

(с) Обоснование выбора 

материалов 6 7 7 20 

(d) Макетирование 6 7 7 20 

(e) Разработка 

мероприятий по 

продвижению  6 7 7 20 

Итого 30 35 35 100 

 

Отмечено, что умение работать в команде важная характеристика студента 

для будущего его трудоустройства. При этом чтобы достигнуть 

синергетического эффекта, а не срыва командного проекта, необходимо: четко 

ставить цели, планировать и координировать работы; выстраивать 

коммуникации и сотрудничество и разрешать конфликты. Роль преподавателя 

состоит в организации эффективной совместной работы и в четком 

планировании содержания и порядка выполнения отдельных работ в 

совместном проекте. Эффект синергизма при работе в малой группе также 

обеспечивается совместным анализом информации по теме проекта, поиском 

порядка и технологии выполнения общего задания, совместным решением 

практических задач, необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности, созданием содержательной и увлекательной среды для обучения. 
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Важным является оценивание не проекта в целом, но и вклада каждого 

участника в его выполнения.  

В рамках организации проектно-технологической практики перед 

обучающимися ставится цель выполнения командного проекта: разработать 

проект малой архитектурной формы и комплекс мероприятий по ее 

продвижению. Мотивирующие установки студентам со стороны преподавателя 

для психологического настроя к совместной работе:  

- выполнение такого проекта полностью соответствует будущей 

профессиональной деятельности; 

- командная работа аналогична работе сотрудников предприятия;  

- обсуждение работы над проектом с участием каждого студента будет 

происходить под наблюдением и с координацией преподавателя в на 

аудиторных занятиях; 

- готовность проекта будет оцениваться на промежуточном этапе (в 

середине семестра), а не только в конце срока сдачи (в конце семестра); 

- промежуточное и итоговое обсуждение результатов проекта будет 

межгрупповым, т.е. студенты других малых групп дают рекомендации к чужим 

проектам; 

- в конце срока сдачи проставляются баллы каждому участнику проекта за 

выполнение отведенной ему роли, а также общие баллы по командной работе в 

целом. 

Организационно-содержательное обеспечение командной работы 

заключалось в следующих действиях преподавателя: 

- после постановки цели и мотивационных установок преподаватель 

распределяет роли студентов в малых группах; 

- обеспечивает студентов заданием и информационными источниками, 

необходимыми для исполнения каждой роли; 

- обеспечивает своевременную обратную связь по вопросам студентов на 

практических занятиях; 

- выступает модератором командной и межгрупповой работы на 

аудиторных занятиях. 

- для выполнения студентами выделенной роли в проекте преподаватель 

сообщает о необходимом наборе знаний каждого участника и предоставляет 

возможность выбора роли. 

Для создания конкурентоспособного изделия обучающиеся при 

выполнении проекта проходят несколько циклов взаимодействий. На 

промежуточном межгрупповом обсуждении каждая малая группам может 

воспользоваться рекомендациями и идеями, которые предлагают студенты 

других подгрупп или преподаватель, и скорректировать ход выполнения 

проекта. 

В исследовании выявлялись различия (1) индивидуальной и (2) командной 

работы студентов по измерению их прогресса при выполнении проекта. 

Уровень готовности работ оценивался по критериям, представленным в 

таблице 1. Результаты оценки уровня готовности проектов к середине семестра 
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и к концу семестра по (1) группе студентов, выполняющих проект 

индивидуально и (2) по группе студентов, где организовано командное 

выполнение, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень готовности проектов, % 

 

Можно отметить существенные различия в уровне готовности проектов. 

Так, при индивидуальном выполнении проектов уровень готовности работ к 

середине срока сдачи был практически в 2 раза ниже, чем при командном 

выполнении. Очевидно, что индивидуальная работа с большим объемом 

информации по всем направлениям комплексного проекта по созданию и 

продвижению коллекции одежды требует от студента существенных 

трудозатрат, усердия и ответственности. Соответственно, на ранних сроках 

исполнения проекта готовность проектов составляла всего четверть от общего 

объема. При этом при внедрении командной работы, при распределении ролей 

и ответственности каждого студента за отведенную область проекта, уровень 

готовности значительно повышается. На промежуточном этапе проверке 

уровень готовности при командной работе уже близок к 50%. Это 

свидетельствует о лучшей ритмичности и равномерности выполнения работ, 

практически половина объема которых выполнена к половине срока. 

Итоговая готовность проекта также различается, к назначенному сроку 

проекты студентов при индивидуальной работе отвечают критериям готовности 

(Таблица 1) всего на 76% (рисунок 1). Соответственно часть сданных проектов 

недостаточно глубоко проработаны для запуска промышленной коллекции 

одежды. При этом за счет взаимовыручки, совместных взаимодействий, 

вовлеченности и синергетического эффекта от командной работы, 

поддерживаемой преподавателем, уровень готовности проектов при командной 

работе составил 100% к концу срока сдачи. 

Успеваемость студентов, при (1) индивидуальном и (2) командном 

выполнении проектов представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Уровень оценки проектов к сроку сдачи, % 

 

Согласно рисунку 2 максимальные оценки в 5 баллов за каждый раздел 

проекта, выполняемого индивидуально каждым студентом, составляют 64% от 

всех оценок за выполнение частей индивидуального проекта к концу срока его 

сдачи. При командной работе процент максимальных баллов по отдельным 

разделам проекта в 1,25 раз выше. Процент максимальных баллов по работе в 

целом (25 баллов) к сроку сдачи в группе, выполняющей проект индивидуально 

– 57%, а в группе, где использовалось командное выполнение проекта в 1,35 

раза выше.  

Таким образом, выявлены существенные различия в результатах 

выполнения проектов студентами индивидуально и при внедрении проекта 

малыми творческими коллективами. Эмпирически доказано положительное 

влияние работы в малых группах на качество и полноту выполнения проекта 

(как отдельных разделов, так и целого проекта), а также на успеваемость 

студентов.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Аннотация. Индивидуальные образовательные маршруты являются 

инструментом реализации личностно-ориентированного подхода в педагогике, 

индивидуализируя процесс обучения. Они находят широкое применение в 

школьном образовании, чаще в процессе обучения одаренных детей или детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В статье приводится опыт 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

практической подготовки специалистов среднего звена, будущих технологов-

конструкторов швейных изделий. 

 

Ключевые слова: востребованность, индивидуальный образовательный 

маршрут, компетенции, практическая подготовка, разработка, реализация. 

 

Важной составляющей программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) является практическая подготовка, основой формой реализации 

которой является практика. Во время практики происходит развитие и 

окончательное формирование всех компетенций будущего специалиста. При 

этом уровень их сформированности должен быть востребованным обществом и 

производством. Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) 

практической подготовки, как показал опыт их реализации, позволяют 

обеспечить формирование заданного уровня развития компетенций у будущих 

специалистов среднего звена. Апробация разработанных ИОМ проходила на 

кафедре конструирования одежды и обуви в процессе реализации ППССЗ по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

Под ИОМ понимают и документ (некие образовательные 

дифференцированные образовательные программы) и сам 

индивидуализированный процесс обучения, обеспечивающий эффективное 

достижение образовательных целей. Согласно классификациям ИОМ С. В. 

Воробьевой [1] и М. А. Кунаш [2] выделяются типы в зависимости от ступени 

реализации маршрута и виды в зависимости от области дифференциации, 

которые в свою очередь подразделяются в зависимости от возрастных 

особенностей обучающихся, от целей обучения и от степени участия 

обучающегося на этапах разработки ИОМ.  

Обзор публикаций [1 – 4] показал, ИОМ практически не применяются в 

системе среднего профессионального образования (СПО), в отличие от 

школьного. ИОМ активно используются в процессе обучения одаренных детей 

или детей с ограниченными возможностями здоровья. Примерами 

использования ИОМ в системе СПО могут служить представленные в работе Н. 

Д. Кондрачук [5] варианты ИОМ формирования профессиональной 
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компетентности будущих техников в процессе производственной практики и 

предлагаемые А. Р. Нахматулиной [6] в своей работе траектории освоения 

дисциплин химического профиля для студентов с разным уровнем базовой 

подготовки по химии. Однако это единичные примеры использования ИОМ в 

системе СПО. 

В качестве основы для разработки ИОМ практической подготовки 

студентов, будущих технологов-конструкторов швейного производства, 

послужили данные экспертной оценки значимости компетенций, обозначенных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте СПО [7], и оценки 

их сформированности у выпускников работодателями, а также результаты 

анализа содержания компетенций.  

Так компетенции, указанные в образовательном стандарте, значимы для 

работодателей, при этом уровень некоторых групп компетенций выпускников 

их не удовлетворяет. В состав большинства компетенций технологов-

конструкторов входят интеллектуальные качества, организаторские и 

коммуникативные способности, которые были положены в основу разработки 

ИОМ практической подготовки. Помимо данных профессионально важных 

качеств личности при разработке ИОМ учитывался уровень развития 

мотивации учения, т. к. от его уровня во многом зависит самостоятельность и 

успешность освоения программы практической подготовки студентом.  

Разработка ИОМ практической подготовки осуществлялась поэтапно. На 

начальных этапах проводилось входное тестирование на установление 

имеющегося уровня развития профессионально важных качеств студентов и их 

дифференциация, постановка цели и задач. На следующих – отбор содержания 

и технологий обучения, собственно образовательная деятельность. На 

заключительном – диагностика и анализ текущих результатов и возможная 

коррекция ИОМ. 

Результаты входного тестирования на определение начального уровня 

развития выделенных личностных качеств позволил выявить необходимость 

разработки шести вариантов ИОМ. Например, шестой вариант ИОМ 

предназначен для студентов с высокими уровнями развития учебной мотивации 

и интеллектуальных качеств, с развитием коммуникативных и организаторских 

способностей на уровне ниже среднего.  

Постановка цели и ее реализация при проектировании ИОМ происходила с 

учетом начального уровня развития профессионально важных качеств студента. 

Условиями для самостоятельной постановки цели студентом и ее 

самостоятельной реализации являются высокий уровень мотивации студента и 

навыки самоконтроля, саморефлексии. У большинства студентов уровень 

развития профессионально важных качеств не позволяет им самостоятельно 

проектировать собственный ИОМ практической подготовки. Поэтому 

разработка ИОМ осуществлялась преподавателем, в процессе разработки ИОМ 

использовалось критическая оценка коллегами и совместное обсуждение со 

студентами. 



51 

 

Целевой компонент разработанных вариантов ИОМ практической 

подготовки студентов направлен на акцентуацию деятельности обучающихся в 

соответствии с уровнем развития их профессионально важных качеств 

личности. Процессуально-содержательный компонент ИОМ соответствует 

учебному плану, имеющему модульную структуру. В большей степени 

различие вариантов ИОМ наблюдается в технологическом компоненте, 

использующим соответствующие сочетанию уровней развития 

профессионально важных личностных качеств студентов совокупность 

методов, средств и форм организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Так, для студентов с ярко выраженной 

познавательной потребностью (шестой вариант ИОМ) предусматривалась 

исследовательская деятельность, для развития интеллектуальных качеств 

(пятой вариант) – решение последовательно усложняющихся задач и т.п.  

Полученные результаты в конце обучения говорят об эффективности 

ИОМ: они гарантируют достижение целей за счет рациональной организации 

деятельности студентов. ИОМ являются одним из возможных средств развития 

само- способностей (способности к самоорганизации, самоуправлению, 

самооценке и т.п.), так как в процессе оформления ИОМ происходит обучение 

студентов приемам и формам самостоятельной работы, проектирования 

собственной учебной деятельности и т.д. 

Несмотря на положительные результаты апробации разработанных 

вариантов ИОМ необходимо отметить, что процесс составления маршрутов 

достаточно трудоемкий и требует методической подготовки преподавателя. По 

времени разработка алгоритма составления ИОМ и непосредственно 

составление маршрутов практической подготовки студентов, будущих 

технологов-конструкторов швейного производства, у авторов заняли более 

полугода. Выше сказанное и определяет тот факт, что ИОМ не используются в 

системе СПО.  

Для систематического и массового использования ИОМ в процессе 

практической подготовки в системе СПО должен быть решен ряд 

организационно-методических задач. Одна из задач – методическая подготовка 

педагогов к разработке и реализации ИОМ, решением которой может служить 

организация методических семинаров, курсов повышения квалификации, 

разработка методических материалов. Сокращение затрат времени педагогов 

при составлении ИОМ возможно при использовании специально 

разработанных программных продуктов, например, на этапах определения 

базовых уровней профессионально важных качеств студентов и их 

дифференциации. В этом случае преподавателем будут затрачены усилия на 

наполнение технологического компонента ИОМ. В дальнейшем, в процессе 

реализации вариантов маршрутов, педагог исполняет роль консультанта и 

помощника в организации учебной деятельности студентов. Таким образом, 

ИОМ практической подготовки студентов является перспективным средством, 

обеспечивающим эффективность формирования заданного уровня 

сформированности компетенций у студентов.  
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Иванова А. А. 

 

ЗАТРУДНЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема периода вливания 

молодых педагогов в профессиональную деятельность. Он отличается 

напряженностью, большой значимостью для профессионального и личностного 

развития. От того как пройдет адаптационный период, зависит, останется ли 

молодой педагог в сфере образования. В статье представлен теоретический 

анализ трудностей, с которыми сталкиваются молодые педагоги технологии в 

первые годы работы. 

 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, методическая работа, 

методическая деятельность, адаптационный период, молодой специалист. 

 

Условием развития современной системы образования является наличие 

высококвалифицированных преподавателей. Образовательные учреждения 

нуждаются в ответственном, компетентном педагоге. В связи с этим, 

становится актуальной проблема, связанная с необходимостью становления 

молодого специалиста как «педагога», способного решать сложные задачи, 

стоящие сегодня перед образованием. 

Понятие «Молодой специалист» закреплено в ст. 2 Федерального закона от 

30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике Российской 

Федерации» и звучит следующим образом: «молодой специалист – гражданин 
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Российской Федерации в возрасте до 35 лет, включительно, завершивший 

обучение по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся 

на работу в соответствии с полученной квалификацией [ФЗ РФ, 2020, с. 2]. 

Большой значимостью, напряженностью для профессионального и 

личностного развития молодого педагога является период его вливания в 

профессиональную деятельность. Останется ли молодой специалист в сфере 

образования или уйдет в другую сферу деятельности, зависит от того, 

насколько хорошо пройдет период адаптации. 

По мнению В.А. Сластенина, профессиональная адаптация – это процесс 

вхождения человека в профессию и гармонизация взаимодействия его с 

профессиональной средой: 

• адаптация к профессиональной деятельности: её содержанию, целям, 

средствам, технологии осуществления, режиму и интенсивности деятельности; 

• адаптация к требованиям производственной, трудовой дисциплины, 

организационным нормам, правилам; 

• адаптация к профессионально-ролевым социальным функциям, 

социально-профессиональному статусу; 

• адаптация к социально-психологическим ролевым функциям, неписаным, 

неофициальным нормам, правилам, ценностям, отношениям и т.п. в трудовом 

коллективе; 

• адаптация к тем социальным обстоятельствам, в которых происходит 

профессиональная деятельность специалиста [1, 2001, с. 430–431]. 

Социально-профессиональная деятельность – неотъемлемая часть жизни 

современного человека. От того, насколько успешно складывается 

профессиональная карьера, зависит не только удовлетворенность личности 

своей жизненной позицией, но и ее гармоничное развитие. 

Первые годы работы в значительной степени влияют на профессиональное 

развитие личности, так как именно этот период считается своего рода тем 

испытательным сроком, который в дальнейшем определяет позиции 

специалиста в социальной и профессиональной среде. Также первоначальный 

этап работы является фундаментом для его будущей профессиональной 

карьеры, который во многом будет определять ее успешность. 

Профессиональная адаптация педагога – это процесс активного 

приспособления личности к новым условиям труда, вхождения его в систему 

многосторонней деятельности, общения и установление взаимоотношений с 

педагогическим, родительским, ученическим коллективами. Не только от 

приобретения знаний и сформированности профессиональных умений и 

навыков зависит профессиональная адаптация. В большинстве случаев она 

зависит от наличия профессионально значимых личностных качеств. Успешное 

становление учителя в личностном и профессиональном плане происходит, 

когда он приступает к самостоятельной работе. Молодой педагог, начинающий 

свою педагогическую деятельность, нередко теряется. Практика показывает, 

что начинающим педагогам знаний, полученных в вузе, достаточно, но не 
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хватает опыта в решении ежедневных задач и проблем. Трудности возникают 

от дисциплины и порядка на уроке, оформления документации до 

осуществления классного руководства, методического аспекта урока. 

Еще одной проблемой, которая возникает у большинства молодых 

специалистов является – адаптационно-коммуникативная. Данная проблема 

подразумевает попадание в незнакомую учительскую среду – педагогический 

коллектив. Таким образом, на сколько общителен, коммуникабелен будет 

молодой педагог зависит общий успех его работы, а также уровень его 

самооценки и притязаний. 

К разнообразным трудностям в период адаптации приводят специфические 

особенности учительского труда и профессиональные возможности каждого 

учителя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями. Тем самым, 

происходит не всегда оправданный отток молодых учителей, не нашедших себя 

в выбранной профессии. Поэтому молодым учителям нужна постоянная 

методическая помощь. От рационального распределения приоритетов в работе 

с начинающими педагогами зависит эффективность процесса их 

профессиональной адаптации. Необходимо сделать так, чтобы молодые 

специалисты с первых дней работы в образовательной организации 

чувствовали себя комфортно и уверенно во всех отношениях. В результате 

чего, у молодых специалистов не возникнет разочарования в своей профессии. 

Для этого необходимо грамотно построить работу по их методическому 

сопровождению. 

Период адаптации проходит менее болезненно, если: 

• нагрузка и ответственность молодого учителя снижена; 

• ему поставлены внешние (не только связанные с непосредственной 

преподавательской) задачи деятельности и определены сроки их выполнения - 

молодому учителю понятны как перспективы профессионального развития, так 

и необходимые сроки для их реализации; 

• осуществляются разного рода «поддержки»: принятие в 

профессиональной группе внутри организации; вне организации 

(профессиональное сообщество, клуб, университет); наличие в организации 

таких же «непрофессионалов» (молодой специалист не одинок). 

В результате был разработан опрос для молодых специалистов, с помощью 

которого были выявлены основные затруднения и значимые мотивы 

профессиональной деятельности в адаптационный период.  

 

Опрос 

Уважаемые учителя! Просим вас принять участие в опросе, проводимом с 

целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются молодые учителя в 

период профессиональной адаптации. 

Подчеркните варианты ответа, наиболее соответствующие вашему 

мнению. При необходимости допишите свой вариант ответа. 

Ваш возраст?     Ваш стаж работы в школе? 

1. Какие мотивы побудили Вас прийти работать в школу? 
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  Собственное желание 

  Совет родителей 

  Пример любимого учителя 

  Мнение друзей 

  Гарантированная оплата труда 

  Возможность гарантированного трудоустройства 

  Случайные обстоятельства 

  Другое (напишите) 

2. Изменился ли Ваш взгляд на профессию учителя с момента начала 

трудовой деятельности? Если да, то почему? (напишите) 

  Да 

  Нет 

3. Что вызывает у Вас наибольшие проблемы в адаптационный 

период? 

  Недостаток свободного времени 

  Перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание 

  Снижение интереса к работе 

  Боязнь класса и страх перед учениками 

  Отсутствие привычного круга общения 

  Другое (напишите) 

4. Что Вам необходимо для успешной работы в школе как молодому 

специалисту? 

  Поддержка администрации школы 

  Поддержка коллег 

  Методическая поддержка 

  Другое (напишите) 

5. Какие трудности возникают в работе? 

  В календарно-тематическом планировании 

  В проведении уроков 

  В проведении внеклассных мероприятий 

  Общение с коллегами, администрацией 

  Общение с обучающимися, их родителями 

  Другое (напишите) 

6. Какие трудности есть у Вас в подготовке и проведении учебного 

занятия? 

  Определение структуры урока, занятия 

  Отбор материала 

  Выбор форм и методов 

 Отсутствие наглядных пособий 

  Другое (напишите) 

7. Какие трудности возникают в работе с родителями? 

  Чрезмерная занятость родителей 
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  Недоверие родителей к педагогам 

  Агрессивное восприятие информации, идущей от педагога 

  Пассивность родителей, безразличное отношение к своему ребенку 

  Другое (напишите) 

8. Есть ли трудности в работе со школьной документацией? Если да, 

то, какие? (напишите) 

  Да 

  Нет 

9. Ваше видение индивидуального пути повышения 

профессионального мастерства? 

  Обучение на курсах повышения квалификации 

  Постоянное участие в общественной жизни школы 

  Самообразование 

  Посещение семинаров, конференций, уроков коллег 

  Участие в конкурсах 

  Другое (напишите) 

10. Как складываются Ваши отношения с коллективом? 

  С первого дня не обращают внимания 

  Настроены не дружелюбно 

  Не хотят помогать 

  Приняли доброжелательно 

  Оказывают моральную поддержку 

  Оказывают практическую помощь 

  Приглашают на занятия 

  Помогают решать педагогические задачи 

  Рекомендуют методы и приемы 

  Делятся опытом 

  Другое (напишите) 

11.  Обращаетесь ли Вы за помощью к коллегам? 

  Да, такие случаи бывают довольно часто 

  Обращаюсь, но не очень часто 

  Обращаюсь, но крайне редко 

  Нет, не обращаюсь 

12.  Кто помогает Вам в решении профессиональных трудностей и 

проблем? 

  Администрация школы 

  Коллеги 

  Наставник 

  Методисты 

  Преподаватели из учебного заведения 

  Никто не помогает 

  Другое (напишите) 
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13. Включают ли Вас в деятельность школьных и внешкольных 

методических объединений? 

  Да 

  Нет 

14. Организованы ли дополнительные образовательные курсы для 

учителей в школе? 

  Да 

  Нет 

15. Есть ли у Вас учитель-наставник в школе или преподаватель-

наставник из учебного заведения? 

  Да 

  Нет 

Опрос проводился на базе муниципального образовательного бюджетного 

учреждения «Бугровская СОШ №2». В исследовании приняли участие 19 

педагогов со стажем работы до 3 лет. 

По результатам диагностики были выявлены следующие проблемы, 

представленные на рисунках 1-15. 

 
Рисунок 1 – Мотивы прихода молодого специалиста работать в школу 

 
Рисунок 2 – Взгляд на профессию с момента начала трудовой деятельности 
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Рисунок 3 – Наибольшие проблемы в адаптационный период 

 

 
Рисунок 4 – Что необходимо молодому специалисту  

для успешной работы в школе 

 

 
Рисунок 5 – Основные трудности, возникающие в работе 
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Рисунок 6 – Трудности, возникающие в подготовке и проведении  

учебного занятия 

 
Рисунок 7 – Трудности, возникающие в работе с родителя 

 
Рисунок 8 – Трудности, возникающие в работе  

со школьной документацией 
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Рисунок 9 – Индивидуальные пути повышения  

профессионального мастерства 

 
Рисунок 10 – Отношения с коллективом 

 
Рисунок 11 – Обращения за помощью к коллегам 
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Рисунок 12 – Решение профессиональных трудностей и проблем 

 
Рисунок 13 – Школьные и внешкольные методические объединения 

 
Рисунок 14 – Дополнительные образовательные курсы 
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Рисунок 15 – Наставник 

 

В результате проведенного диагностического опроса можно сделать 

следующие выводы: 

1) 84,2% опрошенных пришли работать в школу по собственному желанию 

(см. рисунок 1). 

2) Мнение опрошенных разделилось (по 42,1%) относительно взгляда на 

профессию с момента начала трудовой деятельности (см. рисунок 2). 

3) У 63,2% молодых специалистов наибольшие проблемы в 

адаптационный период вызывает недостаток свободного времени (см. рисунок 

3). 

4) Для успешной работы в школе молодому специалисту необходима как 

поддержка администрации 84,2%, методическая поддержка (73,7%), так и 

поддержка коллег (57,9%) (см. рисунок 4). 

5) Основная трудность, возникающая у учителей – в календарно-

тематическом планировании (47,4%) (см. рисунок 5). 

6) Выбор форм и методов оказался основной трудностью в подготовке и 

проведении учебного занятия (52,6%) (см. рисунок 6). 

7) В работе с родителями наибольшие проблемы возникают из-за их 

пассивности и безразличном отношении к своим детям (78,9%) (см. рисунок 7) 

8) 78, 9% опрошенных молодых специалистов ответили, что проблем в 

работе со школьной документацией у них нет (см. рисунок 8). 

9) Индивидуальными путями повышения профессионального мастерства 

для молодых учителей являются: обучение на курсах повышения квалификации 

(84,2%), самообразование (78, 9%), посещение семинаров, конференций, уроков 

коллег (68,4%) (см. рисунок 9). 

10) Отношения с коллективом у всех опрошенных складываются 

благоприятным образом. Всех приняли доброжелательно (94,7%), с ними 

делятся опытом (89,5%), оказывают практическую помощь (78,9%) (см. 

рисунок 10). 

11) Молодые специалисты обращаются за помощью к коллегам, но не 

очень часто (52,6%), довольно часто (42,1%) (см. рисунок 11). 



63 

 

12) В решении профессиональных трудностей и проблем по результатам 

опроса молодым специалистам помогают коллеги (84,2%) и администрация 

школы (68,4%) (см. рисунок 12). 

13) Большинство опрошенных ответили, что их включают в деятельных 

школьных и внешкольных методических объединений (94,7%) (см. рисунок 13). 

14) Почти 90% молодых специалистов ответили, что в школе 

организованы дополнительные образовательные курсы для учителей (см. 

рисунок 14). 

15) У более половины опрошенных молодых специалистов (63,2%) нет 

учителя-наставника в школе или преподавателя-наставника из учебного 

заведения (см. рисунок 15). 

Таким образом, результаты диагностического опроса подтвердили, что у 

молодых специалистов возникает множество затруднений в период адаптации, 

с которыми сложно справляться самостоятельно. Опрос доказал, что молодым 

специалистам необходима помощь в решении данных проблем.  
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ОБЗОР КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы проектирования 

одежды. Приведен краткий обзор основных компьютерных программ, которые 

могут быть использованы для эскизного проектирования моделей одежды. 

Выделяются их плюсы и минусы в работе. 

 

Ключевые слова: проектирование одежды, эскиз, компьютерные 

программы, графические редакторы. 

 

Проектирование одежды – это комплекс работ по созданию нового образца 

модели, включающий исследование, технико-экономические расчеты, создание 

эскизов, моделей, расчеты и построение чертежей изделий и деталей с учетом 

свойств ткани, технологии и оборудования, изготовление экспериментального 

образца [1, с. 5]. 

Существуют основные этапы проектирования одежды: 

1) выбор актуальной темы и формирование концепции – определение темы 

коллекции, замысла будущих изделий; 



64 

 

2) предпроектный анализ – сбор и изучение необходимых сведений, анализ 

предварительных зарисовок; 

3) эскизирование – графический этап трансформации идей в эскизы; 

4) макетирование – проработка новой идеи в объёмно-пространственной 

форме; 

5) изготовление – материальное воплощение идеи, получение конечного 

результата [2, с. 6]. 

Важный этап создания коллекции одежды – эскизирование. Ведь именно 

здесь создаётся основа будущих изделий, прорабатываются детали. 

Эскиз – это предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения или отдельной его части. Его задача – 

рассказать о коллекции, о её замысле, продемонстрировать определённую 

модельную линию. 

Существует 4 вида изображения моделей одежды [3]: 

1) фор-эскиз – быстрая зарисовка возникших в голове художника образов, 

которая не имеет чётких размеров и пропорций; 

2) художественный эскиз (творческий эскиз) – рисунок, уточняющий 

первоначальный замысел автора, с детально прорисованной формой одежды и 

отдельных её элементов; 

3) технический рисунок (рабочий эскиз) – рисунок-схема, точно 

передающая силуэт, пропорции и детали костюмной формы, а также ее 

конструктивную основу; 

4) fashion иллюстрация (рекламно-графический эскиз) – графическая 

продукция, призванная привлечь потребителя к пропагандируемой модели или 

коллекции (плакат, буклет, страница из журнала). 

В настоящее время, век компьютеризации, важную роль при разработке 

эскизов моделей одежды играют компьютерные технологии, а именно 

графические редакторы. 

Графический редактор – это программа (или пакет программ), 

позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать 

цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.  

Компьютерную графику можно разделить на три категории: 

– растровая графика (графическое изображение на компьютере или в 

другом цифровом виде, состоящее из массива сетки пикселей, или точек 

различных цветов, которые имеют одинаковый размер и форму);  

– векторная графика (для представления изображения использует фигуры, 

построенные по математическим формулам, обычно называемых примитивами, 

таких как: точки, линии, сплайны, кривые Безье, круги и окружности, 

многоугольники); 

– трёхмерная графика (комплекс методов и инструментов, применяемых 

для создания изображений 3D-объектов (трехмерных объектов). 

Для создания эскизов моделей одежды могут быть использованы 

следующие компьютерные программы: 
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MyPaint – программа для создания эскизов, имеющая холст без границ, 

множество тематических кистей, панель для смешивания цветов, возможность 

корректировки рисунка точечно. Программа совместима с распространенными 

форматами PNG, JPG, послойные изображения экспортируются в собственный 

формат ORA. 

Krita – программа с имитацией материала полотна, набором кистей, 

похожих на реальные инструменты. Использование возможно совместно с 

графическим планшетом. Имеет открытый исходный код (полностью 

бесплатная и постоянно совершенствуется людьми со всего мира). 

The GIMP – виртуальное полотно, не уступающее профессиональным 

редакторам. Действия пользователя записываются в специальный журнал, в 

результате чего имеется возможность быстрой отмены изменений. Программа 

поддерживает все распространенные форматы файлов. Главная особенность – 

открытый исходный код. 

PaintTool SAI – это высококачественное программное обеспечение, 

полностью поддерживающее дигитайзер. Высокоточная композиция с 16-

битными каналами ARGB. Мощный пользовательский интерфейс, отличается 

простотой в освоении. 

Adobe Photoshop – один из самых известных платных графических 

редакторов, отличающийся простотой и широким набором инструментов: 

инструменты для рисования, контейнер эффектов, средства для корректировки 

цветовых и световых схем и т.д.  

CorelDRAW – редактор графики, входящий в тройку самых известных 

редакторов для создания проектов. Имеются настраиваемые кисти, средства для 

художественного оформления объектов, для создания форм, интеллектуальной 

заливки и др.  

Adobe Illustrator – приложение для создания векторной графики. Главное 

отличие программы заключается в том, что изображение остается четким в 

любом масштабе. Особенности: редактирование при помощью градиентов, 

смешение цветов, регулирование прозрачности, регулирование заливок и 

контуров. 

Цифровой модельер САПР «Ассоль» – виртуальная «примерка» тканей к 

фото изделия. Позволяет создавать текстурные и колористические решения 

моделей без изготовления образцов.  

Marvelous Designer – отличный редактор для проектирования одежды. 

Поддерживает полилинии, рисование свободных кривых, швов. Все изменения 

модификации отображаются на 3D модели одежды.  

Clo 3D – самая известная программа. Встроенный рендерер позволяет 

создавать реалистичные образы. В Clo присутствует множество шаблонов и 

эскизов одежды, библиотека тканей, на основе которых создаются 3D-модели 

одежды.  

В таблице 1 приведены рассмотренные выше компьютерные графические 

программы, а именно логотипы, виды компьютерной графики, ссылки и 

условия приобретения.   
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Таблица 1 – Компьютерные программы для создания эскизов моделей одежды 

 
№ 

п/п 

Название 

программы 

Логотип Вид 

компьютерной 

графики 

Ссылка Условия 

приобретения 

(платная/ 

бесплатная 

1 2 3 4 5 6 

1 MyPaint  

 

Растровая 

графика 

http://mypaint.org Бесплатная 

2 Krita  

 
 

Растровая 

графика 

https://krita.org/en/ Бесплатная 

3 The GIMP  

 
 

Растровая 

графика 

https://www.gimp.

org/ 

Бесплатная 

4 PaintToolSAI  

 
 

 

Растрово-

векторная 

графика 

https://painttoolsai.

ru/#about 

31 день 

бесплатно 

5 Adobe 

Photoshop 

 

 

Растровая 

графика 

https://www.adobe.

com/ru/products/ph

otoshop.html?sdid=

9WGN461C&mv=

search&s_kwcid=A

L!3085!90!686033

5942!search!!!none

&ef_id=X4STYQA

AAF2tM3Gl:20211

023065436:s 

7 дней 

бесплатно, 

потом 1622,40 

руб./месяц 
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Окончание табл. 1 

6 CorelDRAW  

 
 

Векторная 

графика 

https://www.coreld

raw.com/ru/ 

15 дней 

бесплатно, 

24425 руб. – 

лицензия 

7 Adobe 

Illustrator 

 

 

Векторная 

графика 

https://www.adobe.

com/ru/products/ill

ustrator.html?sdid=

9WGN461C&mv=

search&s_kwcid=A

L!3085!90!689516

9355!search!!!none

&ef_id=X4STYQA

AAF2tM3Gl:20211

023070300:s 

7 дней 

бесплатно, 

потом 1622,40 

руб./месяц 

8 Цифровой 

модельер  

САПР 

«Ассоль» 

 

 

Трехмерная 

графика 

https://assol.org/dig

ital 

8500 руб./мес. 

9 Marvelous 

Designer  

3 Enterprise 

 

 
 

Трехмерная 

графика 

https://www.marve

lousdesigner.com/ 

1900$ 

10 Clo 3D  

 
 

Трехмерная 

графика 

https://www.clo3d.

com/ 

30 дней 

бесплатно, 

потом 

50$/месяц 

 

Таким образом, компьютерные технологии – универсальное средство, 

используемое на всех этапах проектной деятельности [4]. Инновационные 

технологии облегчают и улучшают жизнь: 

– рисунок, созданный в программе, более чёткий, цвета насыщеннее; 

– изображение более реалистичное – в программе можно накладывать 

текстуру ткани, показать пластичность материала; 

– точность эскиза – технический эскиз должен давать точную информацию 

о модели со всеми её конструктивными деталями; 
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– создание 3-D модели – можно рассмотреть будущее изделие со всех 

ракурсов. 

Но у таких программ есть и обратная сторона: 

– неудобно в таких программах зарисовывать фор-эскизы, 

предусматривающие быстрый набросок; 

– программы зачастую предоставляют в бесплатном доступе минимальный 

набор инструментов. Для профессионального оформления эскиза – нужно 

покупать программу, которая стоит дорого. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются экологические вопросы 

проектирования одежды. Необходимо учитывать аспекты бережного 

отношения к природе, разумного потребления на стадии эскизного 

проектирования будущих изделий. С этой целью рассматриваются различные 

техники лоскутного шитья, выделяются их преимущества. Представлены 

эскизы коллекции женской одежды с применением техники «пицца» и фото 

готовых изделий. 

 

Ключевые слова: экология, разумное потребление, одежда, 

проектирование, лоскутное шитьё, коллекция, техника «пицца». 

 

В современном мире одна из глобальных проблем человечества – 

загрязнение окружающей среды отходами производства. В связи с этим 

множество организаций разрабатывают комплекс мер по восстановлению 

экологического и этического баланса на планете. Осознанное потребление, 

забота о природе в развитых странах стали нормой жизни. Эти изменения 

коснулись и моды. Появились глобальные стандарты текстиля (GOTS) [1], 
сертификация безопасного производства. Многие бренды разработали свою 

экологическую политику: использование в работе тканей, созданных из 

https://sew-myself.ru/risunok/66-eskiz-odezhdy-vidy-kak-risovat
https://apni.ru/article/760-rol-kompyuternikh-tekhnologii-v-dizajne-kost
https://apni.ru/article/760-rol-kompyuternikh-tekhnologii-v-dizajne-kost
https://www.vogue.ru/fashion/kak-apsajkling-stal-glavnym-modnym-trendom
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вторичных материалов; перешивание готовых и нереализованных 
изделий; использование инновационных материалов, снижающих урон 

окружающей среде; отказ от материалов животного происхождения; а также 

безотходное производство, трансформация изделий [2]. 

Одним из перспективных направлений на сегодняшний день является 

использование при производстве одежды техник лоскутного шитья.  

Лоскутное шитьё – это огромное разнообразие техник, приемов, 

особенностей работы с выпадами тканей, а также отличный способ 

позаботиться о природе и использовать все остатки материалов после пошива 

изделий, вплоть до самых мелких отрезков [3]. 

Существует множество техник лоскутного шитья: 

1) классический пэчворк – это цельное полотно, сшитое из квадратов, чаще 

всего двух основных цветов, расположенных в строгом порядке [3]; 

2) крейзи – это пэчворк без каких-либо правил и рамок. Слово «крейзи» 

переводится как «сумасшедший, безумный». Хаотичные на первый взгляд 

сочетания на самом деле тщательно подобраны и выглядят гармонично. Одной 

из характерных черт этой техники является декорирование швов — они 

полностью скрыты под тесьмой, кружевом, бусами или цепочками [3]; 

3) пицца – это удивительный способ соединения хаотично расположенных 

обрезков ткани с основой. Все слои импровизированной «пиццы» 

простёгиваются. В итоге получаются необычные изделия, одно из которых 

никогда не бывает похожее на другое [4]; 

4) квилтинг – это техника сшивания нескольких слоев ткани для создания 

более толстого и мягкого полотна. Чаще всего используется три слоя – лицевой, 

промежуточный и изнаночный. Все вместе слои скрепляются при помощи 

различных стежков, образующих рельефный узор [5]; 

5) барджелло – создание интересных орнаментов при помощи 

формирования ступенчатых линий либо загибов с плавным переходом 

оттенков. В результате чего получается очень эффектное полотно [6]. 

Лоскутные техники имеют очень много плюсов: 

1) это отличный способ избавиться от отходов производства, даже самым 

мелким остаткам «дать жизнь»; 

2) развивают фантазию; 

3) лёгкие в исполнении; 

4) смотрятся эффектно; 

5) все изделия уникальны. 

Мода не стоит на месте, поэтому должны быть новые взгляды на разные 

техники лоскутного шитья, чтобы они выглядели современно. В интернете  

представлено мало изделий, выполненных данных техниках, которые выглядят 

несовременно.  

В результате поиска различных вариантов выполнения деталей, элементов 

в данной технике, множества экспериментов автор выделил два наиболее 

интересных и практичных способа: 
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1) вместо лоскутков используются нитки, проложенные между двумя 

слоями органзы. Вместо нижнего слоя ткани – органза, в результате чего 

уменьшается толщина, жёсткость, а также тяжесть полотна (рисунок 1); 

 

 
 

Рисунок 1 – Фото пробного образца,  

выполненного в технике «пицца» первым способом 
 

2) в качестве основы берётся основная ткань, далее накладываются 

обрезки материалов, сверху всё это накрывается сеткой и закрепляется 

строчками. Получаются интересные детали, не дающие сильную жёсткость и 

гармонично «оживляющие изделие» (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Фото пробных образцов,  

выполненных в технике «пицца» вторым способом 

 

Для пошива комплекта, представленного в данной работе, выбрана техника 

«пицца» – между слоями ткани и сетки находятся лоскуты и нитки, которые 

простёгиваются. 

В представленной коллекции (рисунок 3) применяются элементы 

трансформации. Рассматривая процесс трансформации одежды с позиции 

экономичности, следует отметить, что она будет удобна и потребителю, и 



71 

 

производителю. Потребитель, приобретая одно изделие, практически 

приобретает несколько изделий, одинаковых по цветовому и стилевому 

решению, материалу, но различных по функциональному, эксплуатационному 

и эргономическому назначению. С помощью трансформировании в одежде 

человек меняет свой индивидуальный образ в течение достаточно короткого 

времени [7]. 

 

 
Рисунок 3 – Эскизы моделей одежды с использованием элементов,  

выполненных в технике пицца 

 

На рисунке 4 представлены фото готового комплекта одежды, 

выполненного по первому эскизу. В созданный комплект входят: 

1) топ прямого силуэта из трикотажного полотна с цельнокроенными 

рукавами, горловина-лодочка обработана обтачкой из набивной ткани, в 

боковых швах разрезы; 

2) брюки из плащевой ткани прямого кроя, чуть зауженные к низу, с 

рельефными швами, с цельнокроенными обтачками верха и низа изделия, талия 

завышена; застёжка на молнию в переднем шве, швы отстрочены нитками 

мультиколор, лёгким движением руки брюки превращаются в бермуды; 

3) длинная ветровка из плащевой ткани прямого силуэта на застёжку 

«молния», с фигурной кокеткой и воротником-стойкой, которые выполнены в 

технике «пицца». Также в этой технике выполнены низ рукавов и карманы, 

расположенные в шве нижней части куртки. Съёмные рукава на «молнии», с 

помощью чего ветровка трансформируется в жилет. Низ рукавов на резинке. 
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Рисунок 4 – Фото готового комплекта одежды 

 

Конструкция представленных изделий продиктована таким образом, что в 

процессе раскроя были использованы выпады кроя и мерный лоскут. Даже 

самые маленькие отрезки пошли в дело. Присутствует трансформация в 

изделиях, которая позволяет одно изделие превратить в другое, что связано с 

разумным потреблением. Показан «новый взгляд» на технику лоскутного 

шитья. В связи с этим проект приобрёл экологическую значимость. 
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СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЕ ВЗАМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательного процесса в вузе: студент-студент, 
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студент-преподаватель. Подчеркивается важность такого взаимодействия в 

личностном и профессиональном становлении студентов. 

 

Ключевые слова: субъект-субъектное взаимодействие, диалог, 

ценностное отношение, взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь, 

личность, творчество. 

 

В условиях современного образовательного процесса важным является не 

только процесс передачи знаний и формирование определенных умений и 

навыков, но и развитие личности обучаемого. Личностное развитие – это 

сложный процесс постоянного развития и самосовершенствования человека, в 

результате которого формируется определенный опыт, знания, умения и 

навыки, происходит развитие личностных качеств, складывается определенный 

стиль поведения и общения с людьми.  

На сегодняшний день многими учеными и педагогами-практиками 

подчеркивается важность установления субъект-субъектных отношений между 

участниками образовательного процесса, что способствует достижению более 

высоких образовательных результатов. В основе субъект-субъектных 

отношений  преподаватель-студент и студент-студент лежит равноправное 

сотрудничество, главной характеристикой которого является диалог. Через 

диалог происходит усвоение ценностных компонентов, т.к. он определяется как 

межсубъектный процесс, в котором происходит взаимодействие качественно 

различных интеллектуально-ценностных позиций с целью их выяснения, при 

котором необходимость встать на позицию другого не означает отречение от 

своих убеждений и принципов. Диалог субъектов образовательной 

деятельности рождает их сотрудничество, в результате которого происходит 

ценностно-смысловой обмен между участниками взаимодействия. Это 

обеспечивается активностью обеих сторон, совместно осознанными и 

реализованными действиями в определении целей деятельности, ее детального 

планирования, в совместной работе по реализации планов и контролю ее 

успешности. 

Субъект-субъектный характер отношений между студентами способствует 

выработке критичности, самостоятельности суждений, развитию 

познавательного интереса и потребности в творческой деятельности, что 

повышает качество овладения учебным материалом. Открывается возможность 

взаимообогащения за счет выбора лучших способов проявления активности в 

деятельности, происходит свободное присвоение качеств других участников 

совместной деятельности, расширяются индивидуальные возможности, 

творчество личности получает дополнительные импульсы. В данных условиях 

преподаватель становится соучастником деятельности студентов и выполняет 

роль помощника, консультанта, источника идей и информации, и т.п. Как 

соучастник, он включается в систему отношений сотворчества и наряду со 

студентами является инициатором деятельности, творцом, берет на себя 

ответственность за качество и результат выполняемых проектов [1]. 
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Взаимная ответственность и позитивное взаимодействие являются 

важными составляющими субъект-субъектных отношений участников 

образовательной деятельности. Позитивное взаимодействие со стороны 

студента характеризуют  взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь. 

Позитивное взаимодействие со стороны преподавателя обеспечивается 

уважительным отношением к студенту, к его личности, учетом его 

индивидуальных психологических особенностей, созданием возможностей для 

раскрытия его творческого потенциала. Преподаватель должен признать 

самоценность личности студента, «его творческого, интеллектуального 

потенциала, должен быть способным обеспечить необходимые условия для 

перевода полученных обобщенных и личностных достижений в сферу 

личностно-ценностных смыслов» [2]. 

Моделирование и реализация субъект-субъектного взаимодействия 

предполагает изменение поведения и деятельности преподавателя, определяет 

необходимость осмысления педагогом новых содержательных, поведенческих, 

методических и технологических требований к организации собственной 

профессиональной деятельности, пересмотра своей профессиональной позиции 

в направлении осознания и принятия значимости определенного компонента 

образования, ценности педагогического процесса. Важное значение имеет 

ценностное отношение преподавателя не только к приобретению студентами 

знаний, умений, навыков, формирования определенных компетенций, но и к 

формированию собственного опыта с целью взаимообогащения и 

взаимосовершенствования. 

Как верно отмечает Г.С. Батищев, преобразовательная творческая 

деятельность, направленная на других, должна быть, прежде всего, направлена 

на себя. Только ценностное отношение преподавателя к процессу и результату 

совместной образовательной деятельности способно придать личностную 

значимость данного процесса для студентов, развивать у них устойчивую 

мотивацию на творческую самореализацию, саморазвитие в учебной, а в 

последующем и в профессиональной деятельности. 

«Субъект – субъектное» взаимодействие нацелено, прежде всего, на 

личностное преобразование его участников. Таким образом, осуществляется 

переход от «знаковой коммуникации» к ценностно-смысловой. В конечном 

итоге и студентами, и преподавателем осуществляется структурирование опыта 

деятельности с учетом открытости опыта каждого из них [2]. 

На установление субъект-субъектных отношений студент-преподаватель 

важное значение оказывает качественная методическая подготовка 

преподавателя, которая включает в себя: 

- знание принципов и требований к подбору объектов образовательной 

деятельности студентов; 

- владение методикой организации образовательной деятельности; 

- умение планировать деятельность студентов; 

- организацию систематического контроля студентов; 

- подготовку необходимых методических и дидактических материалов. 
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Кроме того, преподаватель должен обладать рядом специфических 

способностей и умений: 

- обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным видеть 

«удивительное в обыденном»; 

- уметь находить и ставить перед студентами реальные задачи в понятной 

для них форме; 

- уметь увлечь студентов дидактически ценной проблемой, сделав ее 

проблемой самих студентов; 

- быть способным к выполнению функций координатора и партнера в 

процессе деятельности, уметь избегать директивных указаний и 

административного давления; 

- уметь быть терпеливым к ошибкам студентов, допускаемых ими в 

попытках найти собственное решение; 

- предлагать свою помощь только в тех случаях, когда студент начинает 

чувствовать безнадежность своих действий; 

- предоставлять студентам возможность для регулярного обмена мнениями 

в ходе открытых общих обсуждений; 

- поощрять и всячески развивать критическое отношение студентов к 

выполняемым процедурам; 

- уметь стимулировать предложения студентов по улучшению работы и 

выдвижению новых, оригинальных направлений образовательной 

деятельности; 

- внимательно следить за развитием ценностно-мотивационной сферы 

студентов. 

Моделирование и реализация субъект-субъектного взаимодействия со 

стороны студента предполагает: 

- наличие ценностного отношения к приобретению знаний, умений, 

навыков; 

- активность, готовность к образовательной деятельности, к решению 

учебно-познавательных проблемных за счет равно-партнерских, 

доверительных, диалогичных отношений с преподавателем и студентами; 

- единство внешних и внутренних мотивов: внешним является мотив 

достижения, а внутренним – познавательный мотив; 

- способность принятие учебной задачи как личностно и профессионально 

значимой и удовлетворение от ее решения в сотрудничестве и сотворчестве; 

- чувство уверенности в себе как предпосылки самоактуализации; 

- способность к саморегуляции и самооцениванию; 

- способность к взаимопониманию, взаимоуважению и взаимопомощи. 

В данных условиях наиболее полно раскрывается индивидуальный и 

творческий потенциал, создаются условия для личностного и 

профессионального самоопределения и саморазвития студентов и 

преподавателя. 

При субъект-субъектном взаимодействии участников образовательного 

процесса достигается максимальное развитие самостоятельности студентов, 
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положительной Я-концепции, активно происходят процессы самоопределения и 

самореализации. Главной целью становится формирование субъекта 

деятельности – личности способной к самообразованию и саморазвитию. При 

этом ведущее положение в развитии субъекта занимает его целеполагающая 

образовательная деятельность и способность к рефлексии [3].  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации  

дистанционного обучения конструкторов изделий легкой промышленности на 

примере дисциплины «Конструирование изделий легкой промышленности». 

Особое внимание уделено вопросу организации лабораторных занятий и их 

контролю. Рассмотрены основные проблемы дистанционного обучения 

конструкторов изделий легкой промышленности и предложены пути их 

решения. 

 

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, 

конструирование изделий легкой промышленности, лекция, лабораторная 

работа. 

 

В российских вузах подготовка бакалавров и магистров по направлению 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» осуществляется 

преимущественно в очной, заочной и очно-заочной формах обучения. Однако 

условия современной жизни, в том числе и пандемия COVID-19, вносят свои 

коррективы. Активно развиваются новые инновационные формы, в том числе и 

дистанционные. 

Дистанционное он-лайн обучение не является новшеством в сфере 

обучения конструированию, моделированию и технологии изготовления 

одежды, особенно в рамках частных школ, курсов, вебинаров. На сегодняшний 

день в виртуальной среде можно найти множество таких предложений 

различного уровня сложности, продолжительности и информативности. Однако 
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если мы говорим о подготовке выпускника вуза по данному направлению, то 

таких предложений единицы. 

С технической точки зрения организация дистанционного обучения 

конструкторов изделий легкой промышленности ни чем не отличается от 

дистанционного обучения педагогов, юристов и т.д. И в разделе гуманитарных 

и общеобразовательных дисциплин могут быть использованы общепринятые 

формы и методы обучения. Однако при преподавании специальных 

дисциплинах таких как «Конструирование изделий легкой промышленности», 

«Конструктивное моделирование одежды», «Конструкторско-технологическая 

подготовка производства изделий легкой промышленности» и т.д. имеются 

определенные специфические особенности, которые мы рассмотрим на 

примере дисциплины «Конструирование изделий легкой промышленности». 

Целями освоения дисциплины «Конструирование изделий легкой 

промышленности» являются: 

- формирование знаний о принципах и методах современного 

конструирования одежды; 

- обучение способам и методам разработки конструкций одежды 

различных форм, покроев и силуэтов; 

- обучение технологии создания новых моделей одежды, с учетом 

основных композиционных законов, современных и эффективных методов 

проектирования; 

- раскрытие теоретических основ совершенствования процессов и методов 

конструирования разверток деталей одежды; 

- раскрытие сущности процессов, составляющих основу творческой 

деятельности по созданию новых моделей одежды, находящихся в гармонии с 

современным человеком и окружающим миром. 

Дисциплина предусматривает формирование знаний об исходных данных 

для проектирования одежды, принципах и методах современного 

конструирования одежды, принципах построения базовых конструкций 

одежды, принципах построения исходных модельных и модельных 

конструкции одежды. Дисциплина направлена на формирование следующих 

умений: на основе размерной типологии населения разрабатывать конструкции 

одежды различных форм и покроев для массового производства, грамотно и 

аккуратно на высоком художественном уровне добиваться качества при 

разработке моделей и конструкций одежды, оценивать роль конструкторских 

работ в производстве высококачественной одежды для удовлетворения 

потребности населения. В процессе изучения дисциплины у студентов 

формируются навыки построения основ конструкций различных видов одежды 

и типового проектирования серии моделей одежды. 

Следовательно, при изучении дисциплины студенты выполняют большой 

объем проектно-конструкторских и графических работ, а так же изготавливают 

макеты различных изделий.  

При традиционном преподавании дисциплины проектно-конструкторские 

работы выполняются студентами «вручную» карандашом на бумаге, без 



78 

 

использования систем автоматизированного проектирования или графических 

редакторов. Такой подход объясняется тем, что дисциплины формирует знания 

теоретических основ конструирования, она учит понимать взаимосвязь 

пропорций тела и конструкций одежды, взаимосвязь  линий на эскизе модели и 

на чертеже конструкции, взаимосвязь конфигурации линий чертежа и линий 

изделия (силуэтных, конструктивных, конструктивно-декоративных). Пока 

студент не научится самостоятельно выполнять чертежи модельных 

конструкций изделий в масштабе 1:1, не начнет понимать назначение, 

местоположение и характер линий, не почувствует масштаб и пропорции, 

невозможно качественное проектирование изделий в САПР.  

Так же при изучении дисциплины обязательным является выполнение 

макетов спроектированных изделий и оценка их уровня качества. Оценка 

качества производится путем проведения примерки макета на манекене. 

Оценивается посадка изделия на фигуре и соответствие изделия эскизу модели. 

Проектно-конструкторские работы и изготовление макетов выполняются 

студентами в ходе лабораторных работ и самостоятельной работы. 

Преподаватель, объяснив основные принципы разработки конструкции 

изделия, выполняет роль консультанта и проверяет правильность выполнения 

каждого этапа работы.  

В условиях дистанционного обучения, с которым всем высшим учебным 

заведениям в обязательном порядке пришлось столкнуться весной 2020 года, 

лекционные и лабораторные занятия в рамках дисциплины «Конструирование 

изделий легкой промышленности» были переведены в формат он-лайн.  

С проведением лекционных занятий не возникло никаких затруднений. 

Преподаватель заранее готовил наглядный материал, например, в виде 

презентации в программе Power Point, и во время лекции использовал его при 

объяснении материала. Или же использовал графические редакторы, 

демонстрируя студентам в режиме реального времени, например, этапы 

разработки базовой конструкции изделия.  

Некоторые затруднения возникли при проведении лабораторных занятий, 

вернее с проверкой качества их выполнения. Как удаленно оценить 

правильность разработки конструкции и макета изделия? Студентам было 

предложено фотографировать полученные чертежи и макеты отправлять  

преподавателю на проверку, как это делается на многих обучающих курсах. 

Фотографии позволяли преподавателю контролировать объем выполняемой 

студентами работы, однако, по фотографиям можно было только визуально 

оценить чертеж конструкции по правильности построения конструктивных 

линий, но сложно было оценить параметры чертежа и исправить имеющиеся 

ошибки. Кроме этого фото, ввиду большого размера чертежа, не всегда были 

хорошего качества или искажали пропорции и параметры чертежа. Возникла 

так же сложность при примерке макетов, т.к. в домашних условиях не у всех 

студентов имеются манекены. 

Выходом из сложившейся ситуации стало использование общедоступных 

САПР или графических редакторов для построения чертежа и проектирование 
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изделия на типовой размер, близкий к параметрам фигуры, из окружения 

студента, на которую можно было провести примерку макета.  

Студенты, как и прежде, выполняли построение чертежа на бумаге и 

делали его фото, а затем выполняли построение чертежа в системе 

автоматизированного проектирования T-FLEX CAD. Установка учебной версии 

данного программного продукта на домашнем компьютере не вызывала у 

студентов затруднений и на освоение инструментов программы уходило не 

более двух занятий. Построенные в данной программе чертежи отправлялись 

преподавателю на проверку. Преподаватель не только мог оценить их качество, 

но и при необходимости быстро внести коррективы.   

Изготовление макета на типовой размер, близкий к параметрам фигуры, из 

окружения студента позволял провести примерку изделия и сделать 

видеозапись данного процесса или провести его он-лайн. Это позволило лучше 

увидеть дефекты изделия, а следовательно, и ошибки спроектированной 

конструкции.  

Таким образом, практика дистанционного обучения конструкторов 

изделий легкой промышленности в 2020 году показала, что данный формат 

обучения имеет свои отрицательные и положительные стороны.  

С одной стороны у студентов помимо заложенных в целях дисциплины 

умений формировались навыки работы в системах автоматизированного 

проектирования, что позволило им в будущем гораздо быстрее освоить 

специализированные САПРы или использовать их в профессиональной 

деятельности при отсутствии возможности работы в специализированных 

программах. С другой стороны на выполнение лабораторных работ и их оценку 

требовалось гораздо больше времени. Отказаться от выполнения чертежей 

«вручную» на бумаге, чтобы сократить объем работы, не представлялось 

возможным по причинам уже описанным выше.  

Проведение лекционных занятий в формате он-лайн показало свою 

эффективность и создало для студентов возможность неоднократно её 

просматривать, т.к. видеозаписи всех лекций сохранялись в виртуальной 

образовательной среде MOODLE КНИТУ. Хотелось бы отметить, что 

созданный в виртуальной среде MOODLE курс «Конструирование изделий 

легкой промышленности» включает в себя не только записи видео-лекций, но и 

конспекты лекций, задания к лабораторным работам, вопросы к экзаменам, 

справочные и иллюстрационные материалы. Так же в виртуальной 

образовательной среде MOODLE имеется возможность проведения 

промежуточного и итогового контроля теоретических знаний в форме 

тестирования, что было использовано при изучении дисциплины. 

Оценивая полученный опыт дистанционного изучения бакалаврами по 

направлению «Конструирование изделий легкой промышленности» 

специальных, профессионально направленных дисциплин, можно отметить, что 

какая форма обучения тоже имеет место быть. Однако традиционные подходы 

при очном взаимодействии участников образовательного процесса, на наш 

взгляд являются более эффективными.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация. В условиях дистанционного обучения, ставшего 

неотъемлемой составляющей современного образования, приобрела 

актуальность проблема организации самостоятельной работы. В статье 

представлены результаты экспериментальной проверки эффективности 

выполнения самостоятельной работы обучающихся колледжа с применением 

авторской методики обучения с применением интернет-технологий и 

проектной деятельности. 

 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, самостоятельная работа, 

интернет-технологии, контрольная и экспериментальная группа, проектная 

деятельность. 

 

Постановка проблемы. Социально-экономические преобразования, 

происходящие в жизни современного общества неизменно диктуют новые 

требования к качественной подготовке выпускников среднего 

профессионального учебного заведения. Независимо от выбранной профессии 

и специальности, каждый выпускник должен проявлять себя как социально-

активная и творческая личность, которая способна ставить перед собой цели и 

самостоятельно искать пути их достижения.  

Данные требования обусловлены спецификой профессиональной 

деятельности педагогических работников колледжа, направленной на 

выявление и своевременное решение актуальных проблем в системе среднего 

профессионального образования, усовершенствование методики преподавания 

отдельных дисциплин, организацию и проведение самостоятельной работы, 

направленной на формирование у обучающихся навыков самоорганизации, 

самообразования, творческую активность и инициативность. 

Однако в учреждениях среднего профессионального образования можно 

столкнуться с рядом проблем, таких как, отсутствие базовых навыков 
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самостоятельного поиска и анализа информации, а также, неумение работать в 

команде и находить общий язык с коллективом. Поиск современных способов 

решения вышеизложенных проблем не представляется возможным без 

проведения педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент представляет собой инновационный метод 

исследования, применяющийся для проверки эффективности разработанных 

авторских методов, технологий и средств обучения. В ходе педагогического 

эксперимента, педагог ведёт активную совместную деятельность с обучающи-

мися, направленную на изучения исследуемых процессов или явлений [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проведению 

педагогического эксперимента в учебном процессе было посвящено большое 

количество трудов известных психологов и педагогов, среди который можно 

выделить М.Н. Скаткина, И.П. Подласого, В.А. Сухомлинского, Л.З. Тархан, 

П.И. Пидкасистого, И.Ф. Харламова, Ю.К. Бабанского, А.А. Кыверялга и др. 

Педагогическому эксперименту отводится важная роль в трудах учёных, 

поскольку от грамотно спланированного и проведённого педагогического 

эксперимента зависит разработка и проверка эффективного метода решения 

выявленной проблемы в сфере образования, а также стратегии дальнейшего 

развития образовательного процесса.   

Цель статьи – представить анализ результатов экспериментальной 

проверки эффективности выполнения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «История костюма» после применения авторской методики 

обучения. 

Изложение основного материала. В рамках педагогической практики 

нами был проведён педагогический эксперимент с применением интернет-

технологий и проектной деятельности, позволяющих совершенствовать 

процесс выполнения самостоятельной работы у обучающихся колледжа. 

Под интернет-технологиями, в современных источниках, подразумевают 

технологии создания и поддержки различных информационных ресурсов в 

глобальной сети Интернет: сайтов, форумов, чатов, электронных библиотек, 

энциклопедий, электронной почты, видеоконференций и т.д. [1]. 

Проектную деятельность можно представить как совместную деятельность 

педагога и обучающегося, направленную на применение имеющихся знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения, для решения возникшей 

проблемы [3].  

В данном эксперименте приняли участие 20 обучающихся первого курса 

по профессии «Закройщик» на базе ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна». Участники были поделены на две группы: 

контрольную (10 человек) и экспериментальную (10 человек). 

Для обоснования однородности контрольной и экспериментальной групп, 

участвующих в эксперименте, была выдвинута гипотеза об их однородности на 

основе анализа полученных оценок по дисциплине «История костюма», 

выставленных в журнале группы с начала учебного года и до момента начала 

педагогического эксперимента.  
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Результаты расчёта среднего балла успеваемости обучающихся в 

контрольной и экспериментальной группах до начала эксперимента 

представлены в таблице 1. 

Анализ табличных данных показал, что средний балл в обеих группах до 

начала педагогического эксперимента имеет незначительные отличия, разница 

составляет 0,1 балла.  

Для доказательства выдвинутой гипотезе об однородности контрольной и 

экспериментальной групп до начала эксперимента рассчитаем эмпирическое 

значение t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Результаты 

предварительного расчёта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Расчёт среднего балла успеваемости обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп 
 

Оценки 

Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

чел. % чел. % 

3 1 10 2 20 

4 7 70 4 40 

5 2 20 4 40 

Всего 10 100 10 100 

Средний балл 4,1 4,2 

 

Таблица 2 – Расчёт дисперсии квадратного отклонения успеваемости обучающихся в 

контрольной и экспериментальной группах 
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 ƒ        

   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КГ 3 1  

4,1 

-1,1 1,21 1,21  

0,3 4 7 -0,1 0,01 0,07 

5 2 0,9 0,81 1,62 

ЭГ 3 2  

4,2 

-1,2 1,44 2,88  

0,6 4 4 -0,2 0,04 0,16 

5 4 0,8 0,64 2,56 

 

Опираясь на полученные результаты таблицы 2, можно сделать вывод, что 

при уровне значимости p = 0,05 и числа степеней свободы df  = 10 + 10 – 2 = 18, 

табличное значение критерия Стьюдента (tтабл = 2,101) намного больше 

эмпирического (tэмп = 0,1), это свидетельствует о том, две выборки принадлежат 

к одной генеральной совокупности, а так же о потенциально равных 

возможностях участников педагогического эксперимента. 

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента организация 

самостоятельной работы в контрольной группе проводились по традиционной 

методике, путём самостоятельного изучения теоретического материала, в то 
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время как в экспериментальной группе для организации самостоятельной 

работы применялись интернет-технологии и проектная деятельность. 

Обучающиеся экспериментальной группы выполняли творческие 

индивидуальные проекты на тему «Трансформация художественного образа 

костюма Древнего Египта в современной одежде». Работа над проектом 

включала в себя следующие этапы: изучить особенности мужского и женского 

костюма Древнего Египта на платформе разработанного онлайн-сервиса; при 

помощи репродукции картин, фильмов, а также Интернета выбрать и 

представить традиционный древнеегипетский костюм, который служит 

прототипом для современного авторского костюма; представить эскиз 

современного костюма с элементами одежды Древнего Египта. 

В качестве методического обеспечения проекта на платформу онлайн-

сервиса были выложены методические рекомендации, демонстрационные 

материалы (иллюстрации древнеегипетского костюма, видеофрагменты, 

мультимедийная презентация «Искусство и костюм Древнего Египта»).  

Выполненный проект необходимо публично представить и защитить перед 

группой. После публичной защиты обучающийся получает оценку. 

После завершения педагогического эксперимента в обеих группах было 

проведено тестирование по изученной теме. Результаты тестирования групп 

после проведения педагогического эксперимента представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты тестирования обучающихся контрольной и 

экспериментальной групп после педагогического эксперимента 
 

Оценки 

Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

чел. % чел. % 

«3» 1 10 –  

«4» 6 60 3 30 

«5» 3 30 7 70 

Всего 10 100 10 100 

Средний балл 4,2 4,7 

 

Исходя из результатов тестирования обеих групп после педагогического 

эксперимента видно, что в контрольной группе 10% обучающихся 

продемонстрировали базовый уровень знаний, большинство, а именно 60% 

показали достаточный уровень знаний и 30% имеют высокий уровень знаний, 

тогда как в экспериментальной группе отсутствуют обучающиеся с базовым 

уровнем знаний, достаточный уровень знаний показали 30% обучающихся и 

70% показали высокий уровень знаний. 

Таким образом, выполнение самостоятельной работы в контрольной 

группе по традиционной методике, обеспечило менее эфффективные 

результаты, чем самостоятельная работа, которая проводились в 

экспериментальной группе, с использованием интернет-технологий и 

проектной деятельности. 

Вывод. Анализ полученных данных по результатам апробации авторской 

методики, позволяет утверждать об эффективности организации 
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самостоятельной работы обучающихся колледжа с применением интернет-

технологий и проектной деятельности. Интернет-технологии и проектная 

деятельность оказали большое влияние на обучающихся экспериментальной 

группы, у которых повысилась учебная мотивация, самоорганизации учебной 

деятельности, познавательная активность, творческие способности в процессе 

выполнения проекта. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ В НАПРАВЛЕНИИ 

РЕАЛИЗАИИ РЕКЛАМЫ БРЕНДА В ПОДГОТОВКЕ КОНСТРУКТОРОВ 

ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы расширения 

компетенций будущих магистров-конструкторов швейного производства в 

части разработки графического дизайна в реализации рекламы бренда, связь 

рекламы бренда с обществом, понятие «графический дизайн» и его 

составляющие, этапы разработки графического дизайна рекламы бренда, 

способного вызвать интерес у потребителя, перспективные способы 

продвижения бренда посредством рекламы. 

 

Ключевые слова: графический дизайн, бренд, реклама, потребитель, 

конкурент, бизнес, проектирование, швейное производство. 

 

В подготовке конструкторов швейного производства не часто уделяется 

внимание средствам продвижения товаров на рынке, в то время как основная 

цель деятельности швейного предприятия – эффективная реализация 

продукции и получение адекватной прибыли. Об этом необходимо помнить на 

всех стадиях проектирования изделий и организации производства. Расширение 

компетенций будущих специалистов-конструкторов швейных предприятий 

может лежать в направлении освоения методов продвижения произведенных 

товаров и их учете в момент проектирования новых моделей, в частности 

разработке графического дизайна объектов [1]. 

https://www.hse.ru/ba/bba/projects
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Важность графического дизайна в разработке рекламы бренда неоспорима. 

Графический дизайн имеет своей целью создать узнаваемость бренда и 

обеспечить его продвижение на рынке. У каждой серьёзной компании 

разработана стратегия рекламы бренда. Разработка рекламы бренда – это 

наиболее креативная сфера применения графического дизайна.  

В настоящее время, когда потребитель имеет возможность выбирать 

продукт из десятка аналогичных, то образ производителя продукции не должен 

быть безликим. Необходимо, чтобы продукт отличал бренд от других, 

привлекал внимание, формировал эмоциональную привязанность. 

Следовательно, для этих целей разрабатывают графический дизайн для целей 

рекламы бренда. 

Отметим, что дизайн для целей рекламы бренда нужен не только крупному 

бизнесу, но и малому и среднему бизнесу. Уникальный графический дизайн для 

целей рекламы бренда позволяет выделиться на фоне конкурентов, а также 

помогает: 

 увеличить запоминаемость продукта; 

 произвести впечатление на целевую аудиторию; 

 сформировать положительное отношение к бренду; 

 выстроить привязанность потребителей к товарам определенной марки; 

 успешно взаимодействовать с клиентами; 

 снизить расходы на рекламу и продвижение [2]. 

Чтобы дизайн для целей рекламы бренда являлся инструментом для 

развития бизнеса, необходим комплекс предварительных исследований. А 

именно, предпочтения целевой аудитории, опыт конкурентов, особенности 

бренда, характеристики продукта и т.д. Без применения этих знаний 

разработанный дизайн не будет привязан к конкретной компании и ее товарам, 

а значит останется не более чем набором красивых изображений. Создание 

графического дизайна для целей рекламы бренда важно в различных сферах 

деятельности компаний.  

В первую очередь потребители воспринимают и запоминают информацию 

визуально. Для это надо помнить, что дизайн бренда – это «лицо» компании и 

без него невозможно долгое существование на рынке.  

Основные этапы разработки дизайна бренда: 

1. Стратегия и позиционирование бренда – на этом этапе необходимо 

провести анализ компании и рынка, определить основополагающую концепцию 

бренда, суть и стиль коммуникаций. 

2. Разработка названия бренда – разрабатывается название и проходит 

регистрацию в качестве торговой марки, а также разработка слогана, легенды 

бренда и брендбука.  

3. Разработка визуальных идентификаторов бренда – формируют 

индивидуальные особенности бренда через визуальные идентификаторы: в 

минимальный состав входит название, логотип, цвет; в расширенный состав: 

название+слоган, логотип, цвет, фирменная деловая документация (визитки, 

конверты, папка, бланки). 
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4. Разработка паспорта стандартов бренда, руководство по фирменному 

стилю [3]. 

Графический дизайн – это искусство, инструмент успешного бизнеса. 

Перед созданием графического дизайна для целей рекламы бренда решается 

главная задача, чтобы бренд был узнаваемым, что предполагает разработку 

продуманных деталей стиля от цвета до оформления бумажных бланков. 

Разработка графического дизайна является неотъемлемой частью рекламы и 

первостепенным аспектом подготовки фирменного стиля. Она основывается на 

трех составляющих: создание композиции, колористическое (цветовое) 

решение, определение шрифтов. 

Графический дизайн играет важную роль в рекламе, которая необходима 

для успешного ведения бизнеса. Тем самым включает в себя ряд аспектов: 

1. Построение коммуникации. 

2. Формирование положительного образа компании, лояльности 

потребителей в отношении бренда. 

3. Побуждение интереса потребителей. 

4. Достижение единства стиля компании, узнаваемости торговой марки на 

рынке. 

Для достижения поставленных задач в разработке дизайна бренда рекламы 

необходимо соблюдать определенные правила: привлекать внимание; отражать 

специфику деятельности компании, основные преимущества и отличия ее 

продукции; создавать позитивное настроение; учитывать особенности целевой 

аудитории; вызывать у смотрящего положительные эмоции; выстраивать 

ассоциативный ряд, способствующий: формированию узнаваемого, 

положительного образа, продвижению товаров (или услуг); быть 

оригинальным, неординарным, креативным; максимально полно и лаконично 

информировать потребителя при минимальном времени зрительного контакта 

[4]. 

Таким образом, если графический дизайн для целей рекламы бренда 

стилистически выверен и детали эскиза правильно скомпонованы, 

соответствуют специфике деятельности фирмы, интересам целевой аудитории 

и учитывают психологию человеческого восприятия, то этот графический 

дизайн придает образу компании притягательность. Разработка графического 

дизайна для целей рекламы бренда – сложный, трудоемкий и интересный 

процесс, который принесет компании известность и большие доходы при 

реализации всех этапов.   

Реклама является основой продвижения продуктов, услуг, бренда. Чтобы 

реклама принесла результат, необходимо правильно подойти к ее 

продвижению. Задача рекламы – довести информацию о компании до 

потребителя и увеличить объем продаж. С помощью рекламы можно повысить 

интерес к продуктам или услугам, увеличить продажи; создать имидж фирмы; 

повысить узнаваемость бренда; расширить клиентскую базу; получить 

конкурентное преимущество; выстроить коммуникацию с потребителями; 

сформировать отношение потенциальных потребителей к бренду [5].  
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Рассмотрим самые эффективные и популярные способы продвижения 

рекламы бренда:  

1. Текстовая. Целью является информирование, содержит информацию о 

бренде. 

2. Баннерная. Целью является продажа, рост узнаваемости бренда. 

Баннеры в интернете могут быть представлены в виде графических блоков, 

направляющий на сайт рекламодателя. 

3. Видео-реклама. Целью является создание позитивного имиджа, рост 

узнаваемости бренда. Дает хороший отклик пользователей и позволяет создать 

позитивный имидж компании. 

4. Контекстная. Целью являются продажи. Если правильно подобрать 

ключевые слова и фразы, то способ продвижения имеет массу преимуществ, 

включая доступность и эффективность. 

5. Реклама в социальных сетях. Целью является рост узнаваемости, 

информирование, целесообразна, так как в сетях зарегистрировано миллиарды 

людей и ежегодно увеличивается.  

6. Нативная. Целью является продажи, рост узнаваемости бренда. самый 

прогрессивный способ подачи рекламной информации [6]. 

К сожалению, бюджет многих компаний ограничен, что приводит к 

использованию только малозатратных способов продвижения бренда. Не менее 

эффективным способом продвижения является промоакции, а именно: 

1. Выставки. Этот способ не только заявит о себе и компании, но и найти 

будущих партнеров, спонсоров и собрать их контакты. 

2. Внутренние семинары. На семинарах решают не только проблемы 

компании, но также можно проводить различные тренинги, ознакомительные 

мероприятия и так далее. 

3. Внешние семинары. К ним можно отнести различные форумы, 

тематические мероприятия, где собираются представители бизнеса, 

профессиональные конференции и так далее. 

4. Пресс-релизы. Этот способ грамотного позиционирования, в них можно 

делиться событиями, происходящими внутри компании, рассказывать о ее 

деятельности коротко, интересно. 

5. Кейсы. Кейсы должны быть написаны максимально понятным языком. 

При этом не нужно навязывать свою услугу, а просто делиться успешной 

историей. 

6. Бесплатные пробные версии продукта. Бесплатные пробники не только 

позволяют мотивировать людей совершать полноценные покупки, но также 

показывают вас с хорошей стороны. 

7.  Программы лояльности. Сюда можно включить различные 

мероприятия, мотивирующие людей возвращаться к вам снова и снова. 

Способы продвижения бренда бывают разными. Одни нацелены на 

увеличение популярности, другие способствуют позиционированию, третьи 

помогают захватить рынок. Можно использовать все способы продвижения 

сразу, а можно применять какой-то один. Все зависит от целей, предпочтений и 
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бюджета компании. Бренд – это не просто название и логотип, это целый 

комплекс образов и эмоций, появляющихся в подсознании потенциальных 

потребителей при упоминании компании. 

В настоящее время активно развивается малый бизнес в сфере 

производства и реализации модной молодежной одежды. Эти производители 

зачастую реализуют продукцию по принципу «шоурумов». При этом некоторые 

из них достаточно успешно реализуют рекламу своего бренда посредством 

размещения на видимых деталях изделий различных логотипов и надписей, 

ассоциирующихся с конкретным брендом.  

Важно отметить, что однотипность этих изображений (по типу логотипа) 

ушла в прошлое, каждая новая модель включает изображения, только косвенно 

относящиеся к названию бренда, в основном в достаточно разнообразных 

изображениях соблюдается цветовая идентичность, стилистика, особенности 

графической подачи, смысловое и лексическое содержание.  

Данный подход к разработке графического дизайна для целей рекламы 

бренда представляется достаточно перспективным ввиду того, что всем 

известны примеры известнейших производителей одежды, таких как Fendi, 

Chanel, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana. Данные производители активно 

используют не только отдельные логотипы, но и узнаваемые принты на тканях, 

узоры на сетках, декор, узнаваемые цветовые сочетания и вербальные 

конструкты. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что освоение основ 

разработки графического дизайна в контексте создания новых моделей одежды 

является важным элементом подготовки магистров-будущих конструкторов 

швейного производства. Необходимо не только осваивать «технический 

инструментарий» графического дизайна и основы композиции применительно к 

разработке логотипов, а уделять особое внимание проектированию целостных 

моделей изделий легкой промышленности с учетом включения элементов 

рекламы бренда средствами графического дизайна. Это могут быть и логотипы, 

и определенные изображения или надписи в стилистике бренда, и особое 

композиционное оформление самих моделей. Еще на этапе проектирования 

необходимо планировать расположение графического объекта 

(концентрированное или рассредоточенное, монохромное или цветное и т.д.) и 

в соотнесении с моделью осуществлять подбор материалов, которые будут 

предполагать нанесение или включение графического объекта. В дизайне не 

может быть эстетики объекта, если в какую-то модель просто искусственно 

включили графический объект только ради рекламы. Функции должны 

обуславливать эстетическую составляющую и наоборот, только в таком случае 

проектируемый объект будет претендовать на гармоничность и целостность. 

Такой подход позволяет расширить сферу приложения компетенций 

конструктора швейного производства и обеспечить ему успешное 

сотрудничество с современными управленцами и производителями. 
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МИНИМАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ОДЕЖДЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «специальная одежда», 

проведено минимаркетинговое исследование одежды для рыбалки. Изучены 

основные требования для проектирования одежды для рыбалки.  

 

Ключевые слова. Специальная одежда, одежда для рыбалки, швейные 

предприятия, проектирование одежды. 

 

В настоящее время рынок производства спецодежды активно растет и 

развивается. Спецодежда – это рабочая одежда, изготовленная по 

определенным требованиям для разных видов деятельности. Она предназначена 

в первую очередь – для защиты, привлечения внимания в условиях плохой 

видимости, во-вторых, для создания корпоративного стиля. 

Одежда специального назначения включает в себя две категории: для 

охоты, рыбалки и активного отдыха и для охранных и силовых структур. 

Объемы выпуска первой категории особенно значительны, так как она 

востребована, прежде всего, частными лицами. 

Рыбалка – очень популярное хобби среди россиян. В арсенале заядлого 

рыболова всегда есть самые разнообразные снасти, полезные бытовые 

принадлежности, походные атрибуты. Не менее важный компонент экипировки 

– одежда. От того, насколько серьезно подходить к ее подбору, порой зависит 

результат этого увлекательного мероприятия. Одежда для рыбалки относится к 

специальной одежде. Такая одежда должна защищать от холода, ветра, дождя и 

полностью соответствовать сезону использования. 

Спецодежда для рыбалки может быть разной. Как известно, существует 

два вида рыбалки – летняя и зимняя. Она может проходить по пояс в воде или 

на суше. Активная деятельность может сменяться часами без движения.  

Для летней рыбалки костюм должен быть из лёгкой, дышащей ткани. 

Зимнюю рыбалку можно назвать занятием экстремальным: мороз, ветер, 

http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibits/adv.ssi
http://www.smotrite.ru/
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минимум движения, скользкий лед. Осенние и зимние варианты должны быть 

утеплены и защищены от ветра и дождя. Одежда для рыбалки должна быть 

легкой, хорошо сохранять тепло, свободной, не стесняющей движений, не 

должна промокать и быть не продуваемой для ветра.  

Расцветка спецодежды для рыбалки может быть самой разнообразной – от 

брутального хаки и камуфляжа до стильного песочного или сафари.  

Первая задача нашего исследования заключалась в изучении 

потребительского спроса на одежду для рыбалки в Чувашской Республике.  

Республика Чувашия обладает большими запасами природных вод. По 

всей республике насчитывается 754 озера и 2356 рек и ручьев [1]. Основными 

реками, протекающими через территорию республики, являются Волга и Сура. 

По итогу, можно с уверенностью сказать, что мы занимаем экономическо-

выгодное положение и рыбалка – это востребованное хобби нашей республики. 

Количество профессионалов и любителей рыбалки растет, следовательно, 

имеется спрос на данный вид одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующей задачей нашего исследования – это изучение рынка по 

производству спецодежды для рыбалки в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск 

Чувашской Республики.  

Наши исследования показали, что в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск на 

2021 год насчитывается более 150 швейных предприятий, которые имеют свое 

направление производства. Например, производство трикотажных изделий 

(ООО «Швейная фабрика «Пике», ООО «Марго»); производство женской 

одежды (ООО «ФИЛЕО», ООО «ФИЛЛ-1», ООО «FaLinda»); производство 

мужских и подростковых сорочек (ЗАО «Элита»); производство мужских брюк 

(швейная фабрика «Rostislav»); производство спецодежды: рабочей, 

медицинской, спецодежды для сферы услуг, охранных структур, туризма и 

Рисунок 1 – Реки Чувашской Республики 
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отдыха, утепленная спецодежда (фабрика спецодежды «Вилан»), а также 

производство одежды, обуви и снаряжения для охоты, рыбалки и активного 

отдыха (ООО «ХСН»); производство сувенирной продукции, сценических и 

национальных костюмов, плоскостных изделий (скатерти, салфетки, полотенца) 

с чувашской вышивкой (ручная и машинная) (ООО «Фирма художественных 

промыслов «Паха тĕрĕ», ООО «Национальные традиции»); производство 

изделий из меха (швейная фабрика «Кĕрĕк») и др. (диаграмма 1). 

 

 
 

Диаграмма 1 – Швейные предприятия г. Чебоксары  

Чувашской Республики 

 

По результатам диаграммы наглядно видно, что большая часть швейных 

предприятий занимается пошивом женской одежды – 31%. Это различный 

ассортимент верхней одежды, платьево-блузочный ассортимент и многое 

другое.  

Полной противоположностью являются швейные предприятия, 

занимающиеся пошивом специальной одежды (3%).  

В последние время популярным становится приобретение одежды через 

Wildberies или совершено иные интернет ресурсы.  

Следующим этапом нашего исследования стало изучение основных 

требований для проектирования одежды для рыбалки. 

При проектировании одежды для рыбалки необходимо придерживаться 

основных требований: 
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1. Выбор ткани. Спецодежда отличается по видам ткани, которая имеет 

свои полезные свойства. Ткань лучше всего брать легкую, простую и самое 

главное «дышащую»,  то есть с хорошей воздухопроницаемостью.  

Многие используют смесовое полотно 

«Грета» (рис. 2). Изюминка данной ткани 

состоит в том, что нить из полиэфирных 

волокон  находится на лицевой поверхности, 

создавая дополнительную износостойкость и 

защиту от пыли. На изнаночную сторону 

выведена хлопковая нить, придающая комфорт 

и хорошее влагопоглощение. Она не 

усаживается при стирке и долго сохраняет 

первоначальный цвет  

Чтобы обеспечить защиту от вредных 

погодных воздействий и неблагоприятных 

факторов, ткань проходит обработку специальной водоотталкивающей 

пропиткой, которая маркируется как ВО. В результате воздух к телу поступает, 

а внешняя влага удерживается.  

В ткани «Грета» удачно сочетаются достоинства хлопка и полиэстера. К 

главным техническим характеристикам относится: 

– мягкость и комфорт при носке; 

– привлекательный внешний вид с небольшим блеском; 

– легкая и воздухопроницаемая; 

– гигиеничность и гигроскопичность; 

– отталкивает грязь и воду; 

– держит форму и не растягивается; 

– износостойкость и долговечность; 

– выдерживает интенсивную эксплуатацию; 

– не требует специального ухода и не мнется; 

– не садится в стирке и не линяет; 

– не раздражает кожу и не вызывает аллергии [3]. 

Использование данного материала самый лучший вариант при пошиве 

одежды для рыбалки и охоты.  

2. Брюки. Некоторые склоняются к простым брюкам на резинке, а 

некоторые утверждают, что лучший вариант – это молния. Самым главным 

элементом при проектировании одежды для рыбалки остаются разнообразные 

карманы. Их должно быть очень много, они должны быть вместительными, а 

главное функциональными. 

3. Еще один фактор – это насекомые и клещи. Для того, чтобы обезопасить 

человека, рукава и брюки лучше всего делать со штрипками. А также 

обработать края изделий на резинку. Для более плотного прилегания к телу. 

4. Если костюм шьется на сезон лето/осень, то необходимо делать 

подкладку из сетки и капюшон. Во избежание укусов комаров и обгорания на 

солнце.  

Рисунок 2 – Смесовое 

полотно «Грета» 
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Таким образом, одежда для рыбалки для региона Чувашской Республики 

востребована, следовательно, проектировать продукцию необходимо с учетом 

функциональных требований и пожеланий потенциальных пользователей.   
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Аннотация. В статье делается попытка показать педагогические основы 

формирования технологической культуры в рамках проектной работы 

обучающихся в резьбе по дереву. Отмечены педагогические составляющие 

этноэстетических ценностей в сочетании с научными знаниями в обучении 

технологии резьбы по дереву. 
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Технология резьбы имеет многовековую историю развития и заняла 

устойчивое место в декоративно-прикладном искусстве. Мастерством резьбы 

по дереву обладал каждый народ. Огромная лесистая местность России 

отличалась самобытными, особливыми мастерами-резчиками. Работы многих 

умельцев выражали этноэстетические ценности национальной культуры.  

В разных музеях, находящихся либо в сельской местности или в 

мегаполисе хранятся изделия из древесины, отражающие эстетическое, 

художественное понимание мастеров прошлых эпох. Самобытные творения 

народа, направленные на украшение жилища, бытовых предметов и орудий 

труда демонстрируют сформировавшиеся школы резьбы по дереву [1, 295]. 

Эстетические ценности народных традиций резьбы по дереву в 

современных условиях получают историческую преемственность в системе 

технологического образования обучающихся. Среди многочисленных видов 

эстетической деятельности, связанных с художественной обработкой 

древесины, значимость приобретает резьба по дереву. Занятия технологии по 

художественной обработке древесины обладают обучающим, воспитательным, 

развивающим потенциалом. Дидактические цели соответствующие 

требованиям ФГОС, концепций технологического образования служат 

ориентиром формирования технологической культуры [6, 11]. Многогранный 

http://ecologia.cap.ru/SiteMap.aspx?id=582984
https://club.osinka.ru/topic-56845
https://textilegu-ru.turbopages.org/turbo/textilegu.ru/s/smeshannye-tkani/greta-harakteristiki-sostav-i-primenenie.html
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процесс охватывает развитие у обучающихся технологические важные 

качества, где важное место занимает эстетическое и творческое развитие 

школьника. Освоение универсальных учебных действий служит основанием 

самоутверждения среди сверстников, самореализации в окружающей среде, 

приобщения к эстетической деятельности, социализации в обществе, 

профессионального самоопределения. Занятия резьбой по дереву в учебных 

мастерских становится для обучающихся деятельностным базисом овладения 

технологией обработки древесины, что, несомненно, в дальнейшем будет 

обеспечивать ему социальную защищенность, конкурентоспособность на рынке 

труда.  

Известно, развивающиеся технологии, современное производство, 

насыщенное автоматикой, потребует от системы образования специалистов 

деятельных, творчески мыслящих. Педагогическая практика показывает, что 

обучающиеся обладают различным потенциалом способностей, природных 

дарований. Соответственно от раскрытия индивидуальных задатков во многом 

зависит не только перспектива овладения обучающимися жизненно важными 

компетенциями, но и формирование представления о техносфере, как 

интеллектуально-деятельностного базиса развития технополисов, будущего 

общества в целом.  

Следует заметить, что по природе каждый обучающийся является 

своеобразным исследователем, изобретателем, деятелем. Ученику важно 

создать естественные условия удовлетворения постоянно возникающих 

познавательных интересов, обуславливающих накапливать деятельностный 

опыт, обеспечивать жизненные потребности, которые позволяют ему 

обозначать творческое направление деятельности. В рамках формирования 

технологической культуры таким средством обладает проектная работа [5]. 

Методика выполнения творческого проекта представляется канвой 

формирования у обучающихся мотивационных, когнитивных, деятельностных 

компонентов технологической культуры.  

Методологическим ориентиром реализации процесса выступают 

принципы технологического образования. Сущностные их свойства стали 

основанием приближения их к принципам естественного воспитания. Согласно 

теоретическим положениям Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци о применении 

рукотворных искусств в данной области позволяющим придать обучению и 

воспитанию эстетический характер, соответствующего «природе ребенка» 

явились ориентиром определения исходных направлений осуществления 

проектной деятельности. Регуляторами научного поиска формирования 

компонентов технологической культуры стали такие принципы как 

алгоритмичность, этноэстетичность, технологичность, прочность, надежность, 

экономичность, долговечность и др. 

Широкий спектр названных принципов охватывает многомерность 

развития не только технологических, но и личностных качеств в структуре 

формирования компонентов технологической культуры. В данном контексте 

работа над творческим проектом позволяет обучающемуся раскрывать 
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склонности к различным видам деятельности. Одновременно процесс служит 

условием естественности знакомства с современными технологиями обработки 

материалов, необходимыми ученику для адаптации в социуме. Решение задач 

проекта позволяет школьнику проявлять себя не только в практической работе, 

но и самостоятельно пробовать свои возможности в творчестве.  

Принцип алгоритмичности предопределяет этапы учебного проекта, 

последовательность выполнения изделия от идеи и до получения конечного 

результата. Работа над проектом выступает важным фактором развития таких 

интеллектуальных качеств как память, мышление, воля, настойчивость, 

целеустремленность; технологических качеств как точность, аккуратность, 

находчивость, предприимчивость; личностных качеств как трудолюбие, 

эстетическое отношение к деятельности, самостоятельность.  

В проектной деятельности одним из практических этапов создания изделия 

выступает конструирование. Конструирование воображаемого изделия 

начинают с поиска идей, образного представления будущего предмета. 

Конструкции изделия, продукта ученики выражают через составление эскизов, 

технических рисунков и чертежей. Графические элементы применяются в 

разработке технологической карты. Умение проектировать операции, 

последовательность действий является показателем технологических знаний в 

подборе необходимых материалов, инструментов и приспособлений. 

Согласно технологической документации обучающиеся изготавливают 

либо макет, либо опытный образец изделия или сам продукт. С учетом 

алгоритма выполнения творческого проекта изделие подвергается испытанию 

на прочность и функциональное качество. По результатам испытания проводят 

корректировку операций, дорабатывают отдельные узлы с учетом выявленных 

недостатков. Важным моментом в формировании у обучающихся 

деятельностных качеств в структуре технологической культуры является 

проектный метод обучения [5]. В конструировании и моделировании изделия 

особое внимание обращается на приучение ученика к точности, для этого 

процесс повторяют многократно. Для достижения деятельного качества воли, в 

рамках этноэстетической категории «мера» на занятиях школьники 

упражняются анализировать, сопоставлять один вариант с другим, до 

получения конкретного результата согласно эскизу, чертежу, назначению 

изделия, ценностям народных традиций. 

Практика нашего исследования показывает, что обучающиеся в процессе 

конструирования сталкиваются этническими установками, которые побуждают 

искать различные варианты изделия. В проектной деятельности такое явление 

конструирования называют вариативностью. Вариативность возникает как в 

конструкции изделия, так и в технологии или в его внешнем виде. Явление 

вариативности в проектной деятельности в конечном итоге приводит к сути 

дизайна и представляется как этап художественного конструирования изделия 

[9]. 

Дизайн изделия рассматривается с точки зрения технической эстетики 

(красоты), простоты и безопасности обслуживания и эксплуатации. На занятиях 
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технологии обучающиеся подводятся к мысли, что дизайн позволяет 

совершенствовать форму, конструкцию, цвет изделия народного декоративно-

прикладного искусства с позиции современных требований эстетики, 

экономики. Учет обозначенных требований позволяет характеризовать 

ценности народного понимания категории красоты в контексте этноэстетики 

[8]. 

Красота, эстетическое это важные категории для оценки исходных явлений 

этноэстетического. Рассматривая категории через народное искусство, можно 

определить данную сферу как взаимосвязанные явления ценностного 

отношения к миру и деятельности. Особенности этноэстетического 

формировались веками, ценности трансформировались не только во времени, 

но и в пространстве в рамках национального в русле принципа 

этноэстетичности. В рамках исходных позиций эволюции технологий, поиска 

норм, меры красоты развивалась деятельность, совершенствовалось искусство, 

утверждалась этноэстетика. Эстетические мысли отражались в народных 

сказаниях, в предметном мире, зодчестве, музыке. 

Следует отметить, что эстетические теории в рамках философской науки 

развивались на основе искусства. Лишь в ХХ веке народное понимание 

эстетики стали выражать через крестьянское мастерство, народное 

декоративно-прикладное искусство, художественные промыслы, женские 

рукоделия, ремесла [4, 24]. Выражение этноэстетики ее педагогических 

составляющих через быт, трудовую деятельность, народные традиции наиболее 

чувственно прослеживается в народной педагогике, этнопедагогике. 

Этноэстетичность как принцип находит историческую преемственность в 

современной системе образования, формировании компонентов 

технологической культуры, в развитии личности [7, 27].  

В проектировании дизайна предмета народного декоративно-прикладного 

искусства этноэстетичность тесно соприкасается с технологичностью процесса. 

Технологичным считают процесс изготовления изделия, которое выполнено с 

наименьшими затратами времени, труда, средств и материалов. В результате 

объект труда представляется простым в изготовлении, красивым, 

качественным, современным, прочным, надежным и экономичным. 

Необходимые свойства дизайна изделия составляют его качество. 

Качественным признается изделие, выдерживающее технологическую нагрузку 

без разрушения и служащее в течение длительного времени. Такое изделие 

прочно и надежно в работе, удобно в эксплуатации. При конструировании 

дизайн-изделия весьма важно подобрать нужные материалы, чтобы оно было 

прочным и дешевым, легко и быстро изготавливалось, соответствовало всем 

предъявляемым к нему требованиям. 

Технологичность прослеживается в особенности изготовления изделия. 

Процесс учитывает производственный характер технологии обработки 

древесины. Превращение заготовки в готовое изделие декоративно-

прикладного искусства также состоит из различных операций. В проектном 

методе обучения, согласно технологической карте, обучающиеся производят 
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выбор заготовки. Материалом может быть фанера, доска, тес, брусок и т.д., 

которые обрабатываются либо для получения фона или детали. На заготовке 

ученики выбирают пласть (базовая сторона), представляющую наиболее 

ровную поверхность, на которую затем производят разметку, наносят рисунок и 

начинают обработку. 

Приёмы резьбы по дереву состоят из приемов надрезания и подрезания с 

наклоном режущего инструмента в другую сторону, постепенно поворачивая 

деталь или изделие. Технологичность проявляется в том, что для резьбы берут 

специальные инструменты. Ими служат различные резаки и стамески. Рисунки 

с прямыми линиями преимущественно выполняют резаками, а лини круглых 

форм, выемки получают полукруглыми стамесками [3]. 

Украшение дизайн-изделий орнаментами, розетками, растительными или 

геометрическими узорами, сюжетными рисунками в технике контурной резьбы 

производит на обучающихся эстетическое впечатление и требует высокую 

технику исполнения. Известно, техника и приёмы резьбы в народном искусстве 

выработаны на протяжении веков. Технологичность резьбы по дереву имеет 

свою историю, она есть и у токарного искусства. Токарная обработка 

древесины древнейшее ремесло, освоенное человеком. Развиваясь на 

протяжении многих веков, искусство декоративных работ по токарной 

обработке дерева совершенствовалось и обогащалось национальными 

традициями.  

Исследование эстетики предметного мира типов универсальной культуры 

показывает, что на протяжении почти трёх тысячелетий токарный станок был 

важным устройством позволяющим делать круглые детали, изделия из дерева 

[12, 17]. Технологичность обеспечивала полную токарную обработку 

древесины – от грубо обрубленной заготовки до готового изделия или его 

детали. Благодаря применению простейших инструментов и шаблонов стало 

возможным изготовление большого количества качественных, круглых 

декоративные деталей. 

В современных условиях, токарный станок, технологически 

совершенствуясь, позволяет изготавливать самые разнообразные декоративные 

изделия, которые находят применение в дизайне современных архитектурных 

строений, интерьере жилищ, эстетике предметов быта и украшений. 

На уроках технологии древесина является важным природным сырьем, 

которое можно обрабатывать не только токарным способом, простейшими 

ручными инструментами, но и различными цифровыми оборудованиями. 

Древесина, обладая прочностью, упругостью, имея маленький удельный вес 

позволяет заняться художественной обработкой, получить общее 

представление о современных технологиях обработки древесины, техносфере. 

При проектировании декоративно-прикладных изделий следует учитывать 

физические и химические свойства дерева, которые зависят и от породы [2]. 

Выбирая древесину для проекта, следует помнить о технологичности. В 

художественной резьбе преимущественно применяют лиственные породы 
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деревьев, из хвойных почаще используется сосна. Для резьбы лучше 

использовать древесину без сучков, с отсутствием свилеватости, косослоя. 

Обучающиеся должны знать, что каждая порода обладает особым 

качеством. Такие хвойные породы как сосна, ель, лиственница годятся для 

декора стульев, столов, перил и стоек. 

Среди лиственных пород – липа, берёза, осина, тополь, бук, дуб и другие 

для токарной обработки применяются чаще, чем хвойные. Из клена, берёзы 

получаются прекрасные шахматы, шашки. Из липы – игрушки, скалки, 

декоративные чаши, блюда. 

Качество резных изделий во многом зависит от сушки древесины. Сухая 

древесина легче подвергается резьбе [10, 269]. Высокой технологичностью 

обладают широкие доски, предварительно склеенные из узеньких реек. При 

склеивании учитывается размещение дощечек с противоположными 

направлениями волокон. Процесс позволяет избежать коробление, трещины 

будущих изделий. 

Наиболее доступными в декоре изделия, изготовлении панно является 

контурная резьба. В зависимости от сложности элементов резьбы применяют 

ножи косяки с различными углами заточки, полукруглые стамески и стамески-

уголки [11]. 

Технологию выполнения контурной резьбы можно успешно применять в 

украшении различных форм изделий народного искусства. Технологичностью 

обладает техника желобкования, которая заключается в подрезание линии 

рисунка под разным углом и шириной. Рисунки, полученные от резьбы, 

отличаются этноэстетичностью. Ее суть заключается в тонком чутье древних 

мастеров для художественного выражения содержания композиции. 

Канавки, различающиеся как по ширине, так и глубине создают 

пространственный эффект элемента, сюжета картины. Поэтому при 

составлении эскиза, рисунка декоративного изделия следует учитывать 

толщину, тональность линий, которые проявляют глубину композиции. 

Резьба ножом-косяком выполняется в два приёма – надрезанием и 

подрезанием. Резец удерживают с маленьким наклоном лезвия к себе. Лезвие 

резца углубляют в древесину и с усилием ведут по линии рисунка, направляя 

движение резания большим пальцем левой руки. 

Надрез линию рисунка, с одной стороны, подразумевает подрезание с 

другой. Подрезание выполняется поворотом основы детали или изделия 

отклонив резец в противоположную сторону от надрезанного контура. В 

результате на изделии получается двугранная выемка-желобок.  

При резьбе орнаментов или розеток, криволинейных деталей узоров 

глубину и ширину двугранных выемок делают разными, чтобы с большей 

выразительностью показать рисунок и его формы. 

Анализ резьбы изделий народного искусства показывает, что творения рук 

мастеров имея практическое, эстетическое назначение выражали духовный 

смысл. Раскрывая обучающимся суть духовности обращается особое внимание 
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на то, что вещи, выступают носителями эстетики эпох, внутреннего 

мироощущения творца, его чувств и мыслей. 

Соответственно, освоение технологии художественной обработки дерева 

формирует качества технологической культуры и в процессе деятельности 

совершенствует личность. У обучающихся развивается технологическое, 

проектное, логическое мышление, наглядно-образная память, глазомер, ручная 

ловкость и другие качества. Формированию воли способствует кропотливая 

работа с материалом различных пород древесины и постоянная заточка 

инструментов. Решение задач формирования технологической культуры 

достигается при условии рационального отбора этноэстетического содержания, 

продуманной логики чувственного его отображения и умелой интеграции 

народных и научных методов, форм организации и средств обучения и 

воспитания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ХОДЕ 

ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫШИВКИ  

НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Аннотация. Формирование технологической культуры обучающихся 

представляется важным ключевым концептом современного образования. 

Содержание процесса в рамках педагогических основ нуждается в изучении 

этноэстетических ценностных носителей, как инструментов способных 

обеспечить развитие у обучающихся технологических, внутренних и внешних 

деятельных личностных качеств на кружковых занятиях. 

 

Ключевые слова: педагогические основы, технологическая культура, 

этноэстетика, кружковая работа, воспитание, ценности, народное искусство. 

 

Преимущественно в образовательных учреждениях становление 

обучающегося как личности происходит в атмосфере обучения и воспитания. 

Учебно-воспитательный процесс, основанный на интеграции научных знаний и 

ценностей уклада жизни этносов побуждая обучающегося к деятельности 

создает естественные условия формирования индивидуальных качеств на 

кружковых занятиях. Для образования внутренних и внешних деятельных 

личностных качеств обучающихся значимым фактором выступает 

дидактическое содержание формирования технологической культуры. 

Педагогической основой сопровождения многогранного образовательного 

процесса выступают эстетические носители видов искусств, веками созданные 

народом. 

В нашем исследовании для определения педагогических основ на 

передний план выходит народное декоративно-прикладное искусство. Нас 

привлекают ценности многовекового творения народов, непосредственно 

связанные с вышивальной деятельностью, направленные, прежде всего, на 

облагораживание быта, организацию эстетической среды обитания, которые 

негласно служили средствами формирования деятеля в соответствии с идеалом 

красоты. Рукотворное мастерство вышивки нам представляется педагогическим 

инструментом, олицетворяющим художественный вкус и эстетические 

представления общества. Эстетика не только прикладного, но и всего 

народного искусства способная пробуждать и воздействовать на чувства не 

обходилась без педагогических составляющих. Соответственно ценностные 

ориентиры вышивального искусства, как педагогические основы, 

укрепившиеся в философии этноэстетики, веками выполняли особую роль в 

воспитании подрастающего поколения красотой и трудом [4, 290].  

Педагогические основы, сложившиеся в синтезе ценностей труда и 

красоты, представляются своеобразной системой приобщения подрастающего 
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поколения к прекрасному. Мысли об этом можно проследить в работе «О 

традициях чувашского народа в эстетическом воспитании». В ней Г.Н. Волков 

рассмотрел народные традиции эстетического воспитания. Этнопедагог 

утверждал, что приобщение молодежи к прекрасному считалось одной из 

важных задач народного воспитания. «Оно выступало в тесной связи не только 

с трудовым воспитанием, но и с умственным, нравственным и физическим 

воспитанием» [1, 284]. 

Трансформируя картину воспитания прошлого, можно спроектировать 

прежний уклад жизни педагогическим пространством в форме трудовых 

объединений, школьных компаний по производству определенных изделий, 

кружковых занятий. С учетом вышесказанного в современных условиях 

наиболее подходящим педагогическим механизмом решения многогранных 

задач формирования у обучающихся технологической культуры являются 

кружковые занятия. В нашем представлении кружковая работа это специальная 

форма занятий, организованная в различных образовательных и внешкольных 

учреждениях и направленные на расширение и углубление общих, 

технологических знаний и умений обучающихся, удовлетворение их 

познавательных интересов, склонностей, развитие творческих способностей, а 

также на организацию занятости с целью организации их досуга и всестороннее 

развитие их личности. Широкий спектр направлений позволяет разделить 

кружковую работу на предметную по различным учебным дисциплинам в 

соответствии с образовательными программами и художественно-

эстетического направления. В решении вышеобозначенной проблемы 

исследования следует акцентировать внимание на организацию кружковой 

работы в рамках программы учебной дисциплины «Технология». 

Для приобретения обучающимися технологически важных качеств в 

структуре технологической культуры на кружковых занятиях выполняются 

различные виды деятельности. Характерным является эстетическая, 

включающая декоративно-прикладную, проектную, творческую деятельность. 

Участвуя в видах деятельности в учебно-воспитательной работе, у 

обучающихся происходит развитие технологического кругозора, творческих 

способностей, выработка навыков самостоятельности. Создавая условия 

естественности в различных видах деятельности осуществляемой на основе 

этноэстетических ценностей решается главная задача по превращению объекта 

воспитания в субъекта самоутверждения, самореализации, самовоспитания, 

самосовершенствования и самоформирования [2].  

Понятие этноэстетические ценности в рамках педагогических основ 

наиболее ярко прослеживается в народном искусстве. Предметом 

рассмотрения, анализа и выделения в нем педагогических составляющих 

становятся не только виды вышивального искусства, а прежде всего система 

связей в них мастерства и опыта, достигнутых в передаче от одного поколения 

к другому как эстетический носитель образовательных механизмов. 

Тысячелетиями эстетические составляющие педагогических инструментарий 

связанных с вышивкой отражались в народных преданиях и легендах, сказках и 
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мифах, народных песнях и танцах, народных костюмах и украшениях, 

рукоделиях и ремеслах, художественных промыслах. 

Жанры народного творчества вышивки, как результаты и формы 

эстетической, художественной деятельности разных народов позволяют 

выделить визуальные, аудиальные и синтетические виды народного искусства. 

Ниже дадим им краткую характеристику. 

Визуальный вид народного искусства – это то, что видится, ощущается 

предметно, существует в объеме, форме и цвете. К ним относятся декоративно-

предметные изделия вышивки (предметы быта, трудовые и боевые орудия, 

одежда, украшения), зодчество (дома, строения), народные музыкальные 

инструменты, игрушки и т.д., которые занимают определенное место в 

предметном мире, жизненном пространстве. Предметы народного декоративно-

прикладного искусства, украшенные вышивкой в рамках категорий красоты и 

прекрасного представляются как негласные педагогические инструменты 

этноэстетической дидактики, вызывающие у обучающихся познавательный 

интерес к рукоделиям и побуждающие к деятельности. 

Аудиальный вид народного искусства концентрирован в звуке, с помощью 

которого человек слышит, чувствует, понимает и усваивает художественную 

информацию, содержание вышивки, эстетически ощущает смысл, идеи 

творчества, сущность закодированных педагогических мыслей, инструментов 

чувственного воздействия, мотивации к определенному действию, 

деятельности. Звук передается посредством речи, слов, музыкальных 

инструментов, песен, мелодий и т.д. Аудиальный вид искусства (народная 

музыка, песня, сказка, былина, загадки, поговорки и пословицы и др.) не 

занимают места в пространстве, а эстетическое, художественное содержание, 

идеи, смысл, педагогические мысли разворачиваются во времени.  

Синтетический вид народного искусства складывается на сочетании 

функций визуальных и аудиальных видов народного творения. Синтез 

изобразительных форм и художественных звуков применяется в зрелищных 

формах искусства, позволяющего воспринимать эстетическое, художественное 

содержание творения одновременно зрением и слухом. Зрелищные 

произведения вышивки этнокультуры выражают национальный колорит 

народного искусства в оформлении интерьера сцены театра, костюма артистов 

во время игры в спектаклях, исполнения народных песен и танцев. 

Этноэстетические ценности вышивки чувственно воспринимаются и через 

резные, расписные, точеные, лепные, керамические изделия предметного мира, 

мелодии, издаваемые музыкальными инструментами, тембр народных песен, 

пластичность народных танцев, вязанные и вышитые изделия. Объединяющим 

чувственным началом, характеризующим материальное и духовное мастерство 

заполняющим одновременно определенное место в пространстве и во времени 

выступает национальный орнамент, художественный звук и слово как носители 

педагогических составляющих этноэстетики, веками мотивировавшие человека 

к деятельности. 
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Для конкретизации сути педагогических основ формирования у 

обучающихся технологической культуры обратимся к популярным видам 

вышивального творчества разных народов, обладающих самобытной 

ценностью педагогической культуры. В качестве примера для организации 

кружковой работы выберем чувашскую вышивку. Педагогическая практика 

показывает, что эффективность начала кружковой деятельности заключается в 

погружении обучающихся в историю становления, развития вышивального 

искусства. Обобщая вид искусства, можно признать, что освоение технологии 

вышивания не имела бы успеха без опоры на эстетические ценности 

самобытной традиционной культуры воспитания. Показателем тому, что 

чувашский народ веками славился и до сих пор гордится искусными 

вышивальщицами. 

Известно, что согласно установкам, эстетическим нормам, мерам 

народных традиций все чувашские девочки обязаны были осваивать искусство 

вышивания. При этом следует заметить, что негласная «школа вышивания» 

действовала только в свободное от земледелия время. Девочки осваивали 

технологию вышивки преимущественно в весеннее время после посевных 

работ. Рукодельницы выражали в своих работах заветы предков, которые несли 

педагогические мысли о красоте труда через определенные символы. 

Преимущественно вышивкой украшали национальный костюм. Вышитая 

одежда отражала возраст и половые отличия. Так веками вышивка была в 

каждом доме, с нею был связан повседневный быт. Предметы, национальная 

одежда украшенные вышивкой, выполняли важную роль в различных 

традициях, обычаях, культовых обрядах.  

Отличительной особенностью чувашской школы вышивания является 

своеобразный национальный колорит, состоящий из красного, черного, 

зеленого цвета. Анализ рукодельных образцов показывает, что в старинной 

вышивке, в традициях вышивания чувашские мастерицы не использовали 

белые нитки. При этом следует отметить, что белый цвет в общем колорите 

композиции узора все же присутствует. Белым цветом гаммы композиции 

служила основа ткани. Традиционно важные элементы узора выполнялись 

черными нитями. Пятна узоров композиций традиционно заполнялись красным 

цветом. С течением веков, узоры стали обогащаться применением различных 

оттенков зеленого цвета, реже – синим, в редких случаях – желтым. Испокон 

веков чувашский орнамент выполнялся посредством геометрических 

элементов. По форме они представляли треугольники, ромбы, прямоугольники, 

зигзаги, линии, цветные полосы, крестики.  

Характерной особенностью содержания, философии чувашской школы 

вышивки являются символы. Важным из них в орнаментальной композиции 

представляется солнце как источник тепла, света, т.е. жизни. Преимущественно 

солнце вышивалось в форме крестика, квадратика, восьмиугольника. В 

символах чувашской вышивки особое место занимают философские мысли о 

жизни на земле и небе. Подобные композиции преимущественно выполнялись 
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на налобных повязках низовой этнографической группы. В узорах масмака 

размещались символы мифических птиц, зверей, людей.  

Традиционно чувашские земледельцы поклонялись земле, огню, воде. 

Знаки, символизирующие их часто заимствовались и размещались в 

орнаментальных композициях. Поэтому в нашем исследовании символы 

представляются педагогическими составляющими этноэстетики. Через 

символы узоров народная мудрость ориентировала подрастающее поколение к 

земледелию, рукоделию. Характерной чертой декора композиции чувашского 

орнамента выступает сочетание приглушенных, в основном красного, зеленого 

и синего цветов с тонким чувством ритма. Технологической особенностью 

чувашской вышивки выступает имитация отсутствия узлов, тем самым с обеих 

сторон узоры выглядят одинаково. Такой технологией в основном пользовались 

вышивальщицы верховой этнографической группы. 

Крестьянская одежда была домотканой, украшенной вышивкой. Во второй 

половине 18 в. известный путешественник П.С. Паллас так писал об одежде 

чувашских женщин: «Одеяние у них так же, как у мордвинок, из толстого 

холста; вышито пестрою, наипаче синею, красною и черною шерстью и сделано 

малым чем отменно» [6, 532]. 

Традиционно вышивка выполнялась на домотканом, чаще на конопляном 

холсте шерстяными нитками и нитями из растительного волокна своего 

прядения. При этом в 18, и 19 вв. значительное распространение получила 

вышивка шелковыми нитями. Рукодельницы покупали шелк сырец, из которой 

они пряли и сами же красили. Красили только те нитки, которые применялись 

для вышивания, сам же холст, из чего шили одежду, оставался белым. Позже, в 

конце 18 в. у низовых чуваш появляется пестрядинная одежда, которая 

получает широкое распространение, начиная с середины 19 в. 

Для крашения пряжи юные мастерицы учились применять различные 

растительные красители. Весной и летом девочки выкапывали известные им 

корни и собирали пучки трав, нужных для крашения. Во время путешествий в 

своих наблюдениях о школе вышивания П.С. Паллас писал, что при крашении 

для получения желтого цвета чуваши употребляли заячий мак, простую 

полынь, с примесью дрока, для зеленого цвета – листья разнолистного 

чертополоха. Наиболее эффективным красителем, дававшим насыщенный 

красный цвет, была марена. После сушки ее толкли в ступах или мололи на 

жерновах. Полученную массу клали в горшок, подлив воды, ставили в горячую 

печь. На другой день добавляли воды и долго кипятили. Для придания 

цветоустойчивости краски в отвар клали золу. В отваре марены шерстяную 

нить красили до четырех раз, просушивая после каждого раза. Мастерицы 

пользовались кроме марены и душицей. Ее собирали весной, и цветочные 

головки душицы вместе с листьями яблони толкли с добавлением обваренного 

солода и воды. В полученный раствор клали еще дрожжи. Паллас отмечал, что 

полученные растительные краски давали хороший цвет, которые не линяли и 

после стирки. 
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Традиции окрашивания пряжи годами приобретали устойчивость, 

развивались и совершенствовались. С появлением полихромной вышивки в 

конце 19 столетия и в начале 20 века потребовалось большее количество 

красителей. Различные виды ее применялись при орнаментации отдельных 

частей одежды. Основной чувашской одеждой служила холщовая рубаха. 

Девушки богато орнаментировали грудь, подол, рукава, спинку рубахи. 

Наиболее архаичные образцы женских орнаментированных рубах, сохранились 

в музеях и датируются серединой и концом 18 в. 

Знания о технологиях окрашивания пряжи усиливает интерес, значимость 

изучения технологии вышивки на кружковых занятиях. Интерес к эстетической 

деятельности возрастает с активностью тренда в мировом масштабе handmade 

2021 +. Тренд нацелен на получение заработка от рукоделий. Хендмейд – это 

создание уникального продукта для потребителя. Знание архаичной технологии 

вышивания расширяет поле проектирования различных видов изделий, начиная 

с сувениров, игрушек, современной одежды в национальном стиле на 

кружковых занятиях. 

В кружковой работе внимание фокусируется на ручную вышивку как 

интересное, деятельное занятие. Работа в кружке представляется упрощенной 

формой будущего бизнеса. Стартовым действием начала вышивания выступает 

приобретение такого базового набора инструментов и материалов как иглы и 

нитки, пяльцы, канва. Канва – это редкое сетчатое полотно, которое имеет ярко 

выраженные клеточки. Для придания прочной основы вышивальное полотно 

накрахмаливают, что позволяет вышивать без пяльцев. При этом можно 

пользоваться любой тканью в зависимости от техники вышивания [3]. 

На практических занятиях обучающиеся подбирают нитки для вышивания 

с учетом композиции, рисунка и ткани. Они определяют для вышивки панно 

различные материалы: мулине, шерстяные нитки, льняные нитки, шелковые 

нитки, металлизированные нитки, меланж, ирис. Тип нити обучающимися 

выбирается от свойства ткани. Девочки начинают вышивать на натуральной 

ткани натуральными, а по синтетике синтетическими нитками. 

Процесс формирования у обучающихся технологической культуры в 

контексте изучения чувашской вышивки на кружковых занятиях предъявляет 

требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения чувашской национальной вышивки обучающийся 

должен: 

Знать: 

– эволюцию технологий народного искусства Чувашского края. 

– классификацию орнаментов по назначению и по способу выполнения; 

– отличительные черты чувашской вышивки от видов вышивки других 

народов; 

– этноэстетические особенности технологий национальной вышивки. 

Уметь: 

– определять виды узоров национальной вышивки; 
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– находить и перерабатывать различные информации о национальной 

вышивке; 

– выполнять творческие проекты; 

– использовать приобретенные технологические знания в практической 

деятельности для: 

– выбора путей профессионального и культурного развития; 

– организации этноэстетического пространства; 

– критического выражения мысли о народном и современном видах 

искусств; 

– проявлять самостоятельность в эстетической и творческой деятельности. 

Технологически важные качества, которые приобретены обучающимися на 

кружковых занятиях являются основой для определения дальнейшей 

творческой и самостоятельной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-

КОНСТРУКТОРА ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. Профессиональная деятельность инженера-конструктора 

изделий легкой промышленности является творческой. Творческий характер 

деятельности проявляется не только в решении художественных задач, но и 

конструкторско-технологических, организационно-управленческих. В процессе 

подготовки к профессиональному конкурсу студенту приходится решать целый 

комплекс задач, актуализируя знания, умения, полученные в процессе обучения 

и активизируя свои способности и творческий потенциал. 
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профессиональные задачи, профессиональный конкурс, творческая 

деятельность. 

 

Профессиональная деятельность конструктора изделий легкой 

промышленности в условиях постоянных изменений носит все более 

творческий характер. Поэтому его профессиональная деятельность 

предполагает не только владение теоретическими знаниями и практическую 

подготовленность к выполнению всех видов профессиональной деятельности, 

но и высокий уровень развития творческих способностей, сформированности 

творческого мышления.  

Что же понимают под творчеством; в чем проявляется творческий характер 

профессиональной деятельности конструктора; и каким образом можно 

сформировать творческое мышление, развить творческие способности? Если 

обратимся к энциклопедии, то найдем следующее определение понятия 

творчества: творчество – вид деятельности, направленный на создание 

принципиально нового, ранее не существовавшего [1]. Здесь нужно отметить, 

что творчество в педагогическом понимании не всегда заключается только в 

создании качественно нового, но и в открытии нового для самого субъекта 

творчества (творца). Последнее положение для нас, педагогов высшей 

инженерной школы, наиболее важно: результат творческой деятельности 

студентов в процессе обучения в большинстве случаев носит субъективный 

характер, не является новым для общества. 

Проиллюстрируем механизм мыслительного творческого процесса 

инженера-конструктора изделий легкой промышленности для доказательства 

творческого характера профессиональной деятельности на примере решения 

профессиональной задачи – разработки новых моделей. На начальном этапе 

решения данной задачи конструктор проводит анализ разнообразной 

информации: данных маркетинговых исследований, сведений о потенциальных 

потребителях, об основных направлениях моды, актуальных трендах. При этом 

мыслительная работа проводится на логическом уровне. Имеющаяся 

информация, собранная на предыдущей стадии и уложенная в ассоциативную 

сеть, приводит к новым идеям, образам (происходит самодостраивание), 

которые воплощаются в эскизах, т. е. на данном этапе происходит 

мыслительная работа на интуитивном уровне. Разработанные конструктором 

модели должны отражать дизайнерско-конструкторскую идею. На следующем 

этапе осуществляется отбор моделей по ряду критериев, в том числе с учетом 

предварительной технико-экономической оценки. Этап проверки происходит 

на фоне полного включения сознания, т.е. на логическом уровне. 

Творческий характер деятельности, будь то профессиональная или учебная 

деятельность, требует активизации творческого потенциала, включения 

творческого мышления, творческих способностей. Согласно теории развития 

способностей в деятельности Б.М. Теплова [2] погружение будущего инженера-
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конструктора в творческую деятельность способствует развитию его 

творческих способностей и активизации творческого потенциала в процессе его 

подготовки. Необходимо отметить, что погружение студентов в творческую 

деятельность в процессе обучения должно быть не разовым, а систематическим, 

что способствует усвоению обучающимся методологии творческой 

деятельности и формированию у него навыков творческой деятельности.  

Решить задачу формирования навыков творческой деятельности в 

процессе подготовки специалистов возможно несколькими путями: в рамках 

учебного процесса используя творческие задачи, во время внеаудиторной 

работы – в ходе курсового проектирования или, например, участвуя в театрах 

моды и т.д. Одним из эффективных средств формирования навыков творческой 

деятельности и развития творческого потенциала является участие 

обучающихся в профессиональных конкурсах. Под конкурсом (от лат. concursus 

– стечение, столкновение) в широком смысле этого слова понимают 

соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа участников [1, 3]. 

В качестве целей профессиональных конкурсов, проводимых среди 

обучающихся вузов, выделяют следующие: выявление уровня 

подготовленности студентов; повышение уровня подготовки и развитие 

творческой активности студентов; мотивация студентов к развитию 

компетенций в области будущей профессиональной деятельности и т. п. 

Необходимо отметить, что с педагогической точки зрения важными являются и 

участие в конкурсе, и сам подготовительный этап к конкурсу.  

Студенты кафедры конструирования одежды и обуви участвуют ежегодно 

в различных конкурсах молодых дизайнеров. В ходе подготовки к конкурсу 

студент сталкивается с рядом реальных задач, требующих не только 

профессиональных знаний, умений и навыков, но и включение механизма 

мыслительного творческого процесса. Например, в процессе подготовки к 

Международному конкурсу дизайнеров обуви и аксессуаров “Mosshoes Style” 

студенты на этапе формирования идеи будущей коллекции обуви в качестве 

источников вдохновения использовали художественные произведения 

литературы, художественные фильмы, декоративно-прикладное искусство, 

творчество всемирно известных дизайнеров, международные события и т.д. 

Источником вдохновения одной из студенческих коллекций стала вышивка 

«Ришелье», которая на этапе разработки эскизов воплотилась в идею кожаных 

кружев. А проблема отсутствия возможностей изготовить задуманные формы 

каблуков привела к идее закрытия каблука кожаным кружевом в виде пелерин. 

На этапе построения конструкций отобранных моделей было необходимо 

детально продумать схему сборки обуви, т.к. нигде ранее не использовалось 

закрытие каблука «пелериной». В другой коллекции, где источником 

вдохновения послужили цветы, отсутствие на момент создания коллекции 

цветной кожи привело к решению использования текстильных материалов для 

моделей женских сапожек. В данном случае обучающемуся пришлось 

самостоятельно изучить типовую технологию производства текстильной обуви, 

разработать отличную от типовой технологию сборки обуви ввиду 
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использования нетипичных текстильных материалов, внести изменения в 

конструктивное решение сапожек. 

Таким образом, в процессе подготовки к конкурсу студент не только 

актуализирует и закрепляет профессиональные знания, умения и навыки 

работы конструктора, но и самостоятельно решает целый комплекс реальных 

профессиональных задач, проходит практически все стадии творческого 

процесса: от накопления информации, выдвижения идеи, разработки 

художественного и технического решения моделей коллекции до создания 

готовых изделий, тем самым активизируя свой творческий потенциал, развивая 

свои творческие способности и творческое мышление, формируя навыки 

творческой деятельности, которые очень важны для успешной 

профессиональной деятельности инженера-конструктора изделий легкой 

промышленности. 

На этапе участия в конкурсе студент знакомится с работами других 

участников, невольно сравнивает свою коллекцию с другими коллекциями, 

погружается в атмосферу состязательности. Как показывает опыт, практически 

все студенты, принявшие участие в конкурсе “Mosshoes Style”, изъявляли 

желание участия в следующем конкурсе, предлагали более интересные идеи. 

Чему также способствовали место проведения финала конкурса (павильон 

международной выставки обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих 

“Mosshoes Style” Гостиный двор, г. Москва), встреча с известными деятелями 

из мира моды, предоставление организаторами возможности победителю 

конкурса пройти стажировку в зарубежных школах дизайна (например, в школе 

Ars Arpel, Италия), показать свою работу в рамках Недели моды в Москве и т.п. 

Таким образом, само участие в конкурсе является эффективным средством 

мотивации студентов к дальнейшей творческой деятельности. 

Профессиональный конкурс – это не только творческие испытания для 

поиска и продвижения лучших и развитие делового сотрудничества молодых 

специалистов, учебных заведений, различных организаций и предприятий, но и 

эффективное средство мотивации студентов к творческой деятельности и 

развития творческого потенциала будущего инженера-конструктора изделий 

легкой промышленности. Высокий уровень развития творческих способностей, 

творческого мышления личности будущего инженера-конструктора определяет 

успешность профессиональной деятельности и качество его конечного 

продукта профессиональной деятельности.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ХАРДАНГЕР 

 

Аннотация. Хардангер – это вид народного декоративно-прикладного 

искусства, изучение которого может эстетически развить обучающихся своей 

богатой историей и оригинальностью узоров. С помощью данной техники 

можно достичь не только эстетического, но и творческого развития учащихся. 

Декоративно-прикладное искусство влияет на внутренний мир человека, 

школьники учатся видеть красоту в окружающей среде и создавать авторские 

творческие работы. 

 

Ключевые слова: эстетическое развитие, техника «Хардангер», 

декоративно-прикладное искусство, художественная вышивка. 

 
Образование является основной частью воспитания культурного человека 

в обществе. Культура является довольно многогранным и сложным понятием. 

В  общем виде, это понятие можно назвать исторически достигнутым уровнем 

развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в 

способах деятельности людей, а также в совокупности создаваемых ими 

материальных и духовных ценностей.  

В системе образования в настоящее время происходит перенос акцента на 

интересы обучаемого. Ориентация на формирование профессиональной 

личности означает перестройку учебного процесса из пассивного усвоения 

знаний в активный процесс формирования навыков их применения в процессе 

жизнедеятельности.  

Передовой опыт практической деятельности многих учебных заведений в 

целом подтверждает стремление педагогических коллективов к активному 

поиску более эффективных форм, подходов и технологий в работе с учениками, 

а также их эстетического развития. 

Современная педагогическая наука рассматривает эстетическое развитие 

как сложную философскую и общественно-педагогическую систему, 

являющееся составной частью общей духовной культуры человека. 

Установлено, что эстетическое отношение человека к действительности, 

включая природную и предметную среду, искусству, так же как и литература 

имеет свои объективные закономерности, которые доступны осмыслению, 

изучению и использованию в эстетическом, нравственном и, в конечном счете, 

духовном развитии и воспитании личности. Эстетические закономерности 

находят проявление в жизни природы и общества, эстетическом сознании и 

деятельности [1]. 

Овладение нравственными понятиями не может исчерпываться только 

познавательной деятельностью. Хорошо, когда человек знает, что такое 

справедливость, доброжелательность, честность и т. п. Однако одних знаний 
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недостаточно. Нужно, чтобы нравственные знания вызывали определенные 

переживания человека, нравственные чувства, а также стремление поступать и 

действовать в соответствии с накопленными и усвоенными нравственными 

понятиями и представлениями [2]. 

Включение новых разделов в школьные программы по технологии, таких 

как, «Хардангер», может значительно способствовать приобщению учащихся к 

знаниям по декоративно-прикладному искусству, а также их творческому 

развитию. При этом имеется возможность учитывать региональные и местные 

особенности в технологиях изготовления изделий, наличие традиционных 

промыслов различных направлений и новых техник. 

Вышивка в технике «Хардангер» считается старинным видом 

крестьянского рукоделия, сочетающее в себе счетную вышивку с искусным 

ткачеством и кружевоплетением. Исследователи не пришли к единому мнению, 

откуда берет свои корни данная техника. Среди вышивальщиц считается, что 

это традиционная норвежская вышивка. Однако знатоки полагают, что 

строчевая вышивка берет свое начало в Персии, где в этой технике вышивали 

цветными шелковыми нитками на тонком шифоне. Уже из Персии вышивка 

распространилась по Европе и стала популярной в Италии в виде «ришелье». 

Современный вариант вышивки «Хардангер», приобрел свои характерные 

черты в XVII веке в селениях на побережье удивительной красоты 

одноименного фьорда на западе Норвегии. В северных странах вышивкой 

«Хардангер» декорировали не только скатерти, постельное или столовое белье, 

но и предметы одежды, фартуки, являющиеся важной частью норвежского 

национального костюма.  

В конце XIX века значительно возрос интерес к  искусству ткачества, это 

привело к созданию в Норвегии, Швеции и Германии различных ремесленных 

союзов. Это повлияло на увеличение спроса на вышивку «Хардангер», и к 1930 

году многие вышивальщицы создавали ручные работы, опираясь на 

значительно растущие потребности туристической индустрии. В 1934 году в 

Шотландии компания «J&P Coats» совместно с четырьмя школами искусства 

создали «Программу развития рукоделия». Именно благодаря этой программе в 

1950-е гг. начинает расти интерес ко всем видам скандинавских декоративно-

прикладных искусств.  

Благодаря растущему интересу, наблюдающемуся на протяжении 

последних десятилетий, эта вышивка переживает свое очередное возрождение. 

В том числе, и в стране, традиционно считающейся ее родиной – в Норвегии. 

Сохранившиеся в «бабушкином» сундуке фамильные вещи часто комбинируют 

с современной одеждой, но если в прошлом вышивка традиционного костюма 

зачастую носила спонтанный характер, проявлявшийся в самых неожиданных 

сочетаниях различных узоров, то сейчас его отличает продуманная и 

проработанная отделка каждой детали. Заслуга в том, что судьба этого ремесла 

оказалась столь благополучна, безусловно, принадлежит мастерам, которые 

через вышивку выражают свой творческий потенциал и сохраняют свое 

искусство, передавая опыт из поколения в поколение. 
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Возможности данной вышивки очень широки. С помощью иглы и ниток 

можно создавать великолепные изделия: скатерти, салфетки, декоративные 

панно, закладки для книг, наволочки для подушек, воротники, шарфики и т.д. 

Главное – это творить, работать, проявлять свою фантазию и выдумку, а 

отточенность техники придет со временем. Сюжеты из каталогов, альбомов по 

народной вышивке, фотографии красивых работ народных мастеров на 

просторах интернета, а так же свои собственные эскизы, послужат 

первоначальным рабочим материалом для изготовления изделий.  

Данную технику могут освоить все. Вышивка «Хардангер» требует все то, 

что требует любая техника, будь то аппликация из бумаги или обработка 

дерева. Важно только быть аккуратным и точно выполнять узоры. Каждая 

законченная композиция должна быть выдержана в единой для данного изделия 

цветовой гамме. 

Занятия декоративно-прикладным искусством не только формируют 

эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые технические знания, 

развивают трудовые умения и навыки, осуществляют их психологическую и 

практическую подготовку к труду, выбору профессии. Только человек с 

высокой внутренней культурой и развитыми эстетическими чувствами 

способен преобразовать мир [3]. 

Успехи в прикладном искусстве рождают у учащихся уверенность в своих 

творческих силах. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед 

новым видом деятельности, у них воспитывается готовность к проявлению 

творчества в любом виде труда.  

Велико значение знакомства с искусством народных мастеров для 

духовного развития школьников, их трудового и эстетического развития. 

Народное декоративно-прикладное искусство поднимает темы большого 

гражданского содержания, оказывает глубокое эстетическое влияние на 

учащихся, помогает им взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, 

увидеть красоту окружающего мира. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА  

ПО ВИТРАЖНОЙ РОСПИСИ СТЕКЛА НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ  

С УЧАЩИМИСЯ 5 КЛАССОВ 

 

Аннотация. Витраж является эксклюзивным украшением любого 

интерьера, популярным в наши дни. Задача кружковых занятий – развить у 

учащихся творческое воображение и привить любовь к искусству и ручному 

труду. 

 

Ключевые слова: мастер-класс, роспись стекла, кружковые занятия, 

эстетическое воспитание, витражная роспись 

 
Введение. Изучение витражной росписи стекла в школе обусловлено 

эстетическим воспитанием учащихся, их художественным развитием в 

различных сферах деятельности, знание которых становится все более 

значимым для полноценного развития личности учащегося.  

Перед учителем на кружковых занятиях по витражной росписи стоят 

следующие задачи: 

1) изучить научную и периодическую литературу по данной теме; 

2) познакомить учащихся с техникой витражной росписи; 

3) развить творческие и дизайнерские способности учащихся; 

4) провести анкетирование учащихся, проанализировать результаты; 

5) провести мастер-класс по теме исследования. 

Эффективность учебно-воспитательного процесса средствами 

декоративно-прикладного искусства во многом зависит от его организационно-

методического уровня. Кружок может быть организован в любой школе и 

внешкольном учреждении – это самая простая и доступная форма проведения 

занятий с учащимися по их интересам. Кружковые занятия в 

общеобразовательных школах и внешкольных учреждениях ставят перед собой 

цель расширить знания учащихся об истории декоративно-прикладного 

искусства, привить практические навыки по художественной обработке 

различных материалов, выявить творческие способности школьников, 

организовать их досуг. Занятия в кружке расширяют знания, художественные 

интересы учащихся с выходом за пределы учебных программ по технологии. 

На кружках по художественной обработке стекла в технике витражная 

роспись немаловажное значение имеет подготовка рабочих мест, материалов, 

используемых для работы и подготовка инструментов. Особенно важно 

продумать содержание первого задания и подобрать для его выполнения 

относительно легко обрабатываемые материалы. Иначе, не справившись с 

чрезмерно сложным заданием, ученик вообще может потерять интерес к 

занятиям [1]. 
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Одним из наиболее действенных методов обучения в кружке является 

личная демонстрация учителем приемов работы с акриловыми красками. 

Мастерски выполненная работа рождает у учеников желание самим создавать 

выразительные изделия. Также можно продемонстрировать уже готовые 

изделия, это вызовет интерес и стимул у членов кружка начать творить.  

Одно из важных мест среди видов кружковой деятельности занимает 

декоративно-прикладное искусство. Оно наиболее приближено к человеку, 

тесно связано с его жизнедеятельностью: мебель, посуда, одежда, утварь. 

Каждая вещь занимает определенное место не только в созданной человеком 

среде, но и в его духовном мире. Именно поэтому приобщение школьников к 

декоративно-прикладному искусству представляется очень важным. 

Прикладное искусство во всем своем многообразии проявлений – это великая 

память народа, «духовный мост» соединяющий день вчерашний и 

сегодняшний.  

Витражная роспись – это один из видов прикладного искусства,  

изображение, имитация классического витража, выполненная с помощью 

акриловых красок на гладкой стеклянной поверхности, также этот вид 

творчества иногда называют заливным витражом, а в промышленном масштабе 

существуют даже специальные станки по выполнению контуров и заливки 

краски.  

Чтобы заниматься витражной росписью, необходимы краски двух видов: 

контуры по стеклу и непосредственно прозрачные витражные краски. Они 

бывают на водной основе (требуют обжиг) и на сольвентовой (не требуют 

обжига). Первые не токсичны и позволяют быстро высушить изделие в духовке 

– это однозначно плюсы. Вторые высыхают сами, хоть и дольше, и не требуют 

мороки с духовкой. Но такие витражные краски токсичны и имеют довольно 

резкий запах растворителя, поэтому желательно с ними работать в респираторе 

и хорошо проветриваемом помещении. 

Получая представление о разных способах витражной росписи стекла, 

учащиеся на кружковых занятиях не только расширяют свои знания по 

предмету «Технология», но и обеспечивают интеграцию сведений 

познавательного и художественного характера [2]. 

В основе работы кружка – практическая направленность. При выполнении 

творческих работ учащиеся, кроме освоения технологических приемов, должны 

включаться в решение художественных задач, направленных на создание 

целостного образа изделия, отвечающего как функциональным, так и 

эстетическим требованиям. Изделия, выполненные в технике витражной 

росписи стекла, могут быть использованы для оформления интерьера дома, 

школы или в коммерческих целях. 

Предлагаемый курс позволит сформировать целостное представление 

учащихся об элементарных навыках работы с синтетическими материалами, и 

приборами для росписи. Темы, рассматриваемые в курсе «Витражная роспись 

стекла», не изучаются в базовом курсе по технологии в общеобразовательной 

школе. 
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План работы кружка рассчитан на 42 часа. Его значимость и роль 

определяется также необходимостью подготовки учащихся к выбору 

собственной деятельности. Кружковые занятия учащихся 5 классов «Витражная 

роспись стекла» будут очень полезны будущим дизайнерам, художникам-

оформителям. 

Для начала учащимся предлагается ознакомиться с темой мастер-класса, 

просмотреть презентацию и выбрать для себя материалы для занятия по 

витражной росписи стекла. Это может быть фоторамка, либо кружка из 

прозрачного стекла без рисунка. Для идеального результата работы необходимо 

не только правильно выбрать витражную краску, но и подготовить саму 

стеклянную поверхность к покраске. Сделать это несложно, достаточно 

обезжирить стекло любым моющим средством, а после протереть спиртом. 

Затем ученикам предлагается выбрать готовый трафарет, либо разработать свой 

эксклюзивный рисунок для нанесения на стекло. Прежде всего, следует 

нарисовать контур по уже готовому эскизу. Для этого мы обязательно надеваем 

медицинские перчатки, чтобы не испачкаться и не испортить рисунок.  

Наносим краску со средней скоростью. Ошибочное нанесение контура 

можно легко исправить после того, как он слегка подсохнет. Для этого 

используем ватные палочки, смоченные в спиртовом растворе. Когда контур 

готов, наносим краску. Важно помнить, что в зависимости от вида, витражные 

краски ложатся на поверхность по-разному, а значит и техника окрашивания 

должна отличаться друг от друга. Так, например, более густые акриловые 

краски следует наносить тонкой кисточкой, а сольвентные, при попадании на 

стекло, напротив, сами заполняют окружающую поверхность. После покраски 

витраж необходимо просушить. Напомним, что продолжительность сушки 

также зависит от типа краски. Чтобы ускорить этот процесс и избежать 

нежелательных подтеков, стеклянную поверхность лучше не перемещать до 

полного высыхания краски [3]. 

В начале изучения курса школьники далеко не всегда будут создавать 

безупречные изделия, но сам процесс познания действительности и ее 

отражение в образах искусства значительно важнее для их эстетического и 

трудового воспитания, нежели художественный результат их произведений. 

Этот активный процесс эстетического воспитания в труде ведет к 

приобретению учащимися профессиональных навыков, формированию и 

развитию их художественного вкуса, пониманию эстетики и развитию их 

трудовых навыков. 
 

Список литературы 

1. Венгер, Л. А. Педагогика способностей / Л. А. Венгер. – Москва : Наука, 2003. – 328 

с. 

2. Калечиц, Т. Н. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися / Т. Н. Калечиц. – 

Мос ква : Просвещение, 1998. – 159 с. 

3. Минухин, Е. Витражное искусство / Е. Минухин. – Москва : Журнал «Архитектура». 

– 1994. – № 6. – С. 27–30. 
  



116 

 

Павлова С. В., Михайлов Д. В. 

 

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Аннотация. 3D-моделирование – это процесс создания трехмерной 

модели объекта. Задача 3D-моделирования – разработать визуальный объемный 

образ желаемого объекта. С помощью трехмерной графики можно развить 

творческое воображение, пространственное мышление и научится  создавать 

точные копии конкретного предмета, и разрабатывать новые модели объектов. 

 

Ключевые слова: 3D-моделирование, компьютерные технологии, 

трехмерные модели, дизайнерские способности. 

 

Введение. Изучение 3D-технологий в школе обусловлено практически 

повсеместным использованием трехмерной графики в различных сферах 

деятельности, знание которой становится все более значимым для 

полноценного развития личности учащегося. С активным внедрением 

современных технологий, у школьников появилась возможность даже на 

уроках окунуться в удивительный мир 3D-моделирования.  

Перед учителем на уроках по моделированию стоят следующие задачи: 

1) Изучить научную и периодическую литературу по данной теме. 

2) Познакомить школьников с программой Paper Folding 3D-Оригами. 

3) Развить творческие и дизайнерские способности учащихся. 

4) Провести анкетирование учащихся, проанализировать результаты и 

сделать выводы. 

5) Провести мастер-класс по теме исследования. 

Компьютерное 3D-моделирование может стать одним из основных среди 

школьных предметов. Этот курс отличается значительной широтой, 

максимально использует метапредметные связи информатики, с одной стороны, 

и математики, физики, биологии, экономики и других наук, с другой стороны, 

чтобы получить полное научное объяснение, развить свои творческие 

способности, стать востребованными специалистами в будущем, учащиеся 

должны овладеть основами компьютерного 3D-моделирования, уметь 

применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности [2]. 

Внедрение 3D-моделирования в учебный процесс обращено на достижение 

следующих целей: 

 изучение знаний об важнейших методах геометрического моделирования, 

их преимуществах и недостатках, отраслях применения, способах задания и 

представления геометрической информации на ПК; 

 овладение умением строить трехмерные модели, изображать полученные 

результаты, развивать пространственное воображение; 
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 формирование познавательной активности учащихся; творческого 

мышления; опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной деятельности на практике; 

 создание навыков использования систем трехмерного моделирования и 

их интерфейса, применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, в дальнейшем для освоения профессий, востребованных на 

рынке труда. 

На сегодняшний день уже во многих школах активно вводят 

дополнительные занятия по моделированию. Очень важно развивать 

воображение, пространственное мышление учащихся, которые будут помогать 

им в дальнейшем изучении таких предметов, как математика, геометрия, 

черчение и технология. 

Для того, чтобы научиться проектировать трёхмерные модели, мы 

начинали с Оригами, так как сборка моделей в Оригами – первый шаг в 

обучении школьников 3D-моделированию и развитию у них пространственного 

воображения. Для этого мы познакомили учащихся с программой Paper Folding 

3D.  

Современные схемы сборки некоторых фигур в Оригами  похожи на 

мастерски выполненную работу профессионалов. Оригами очень популярно 

среди учеников и студентов, вне в зависимости от их возраста. Программа 

Paper Folding 3D необходима для тех, кто хочет научится 3D-моделированию. 

Основное преимущество данной программы – это наличие 3D-схем, что 

позволяет лучше понять последовательность сборки модели. 

Изучение трехмерной графики в школах возможно и крайне полезно для 

ребят. Причем, многим из школьников это интересно, они стремятся осваивать 

эти технологии. Ведь 3D – это не только моделирование, визуализация, 

анимация и трехмерная печать, но и технологии дополненной реальности, есть 

трехмерные тренажеры, симуляторы, трехмерное видео. Все это можно изучать, 

а еще лучше создавать в школе. На начальном этапе изучения – это может стать 

3D оригами [4]. 

Paper Folding 3D – это полностью 3D (возможность просмотра объекта 360 

градусов) программа-учебник для создания оригами. Когда Вы используете эту 

программу, не зависимо от того что спереди, сзади, сбоку, каждая деталь будет 

видна очень хорошо. При запуске программы не забудьте включить интернет, 

поскольку изначально с приложением идет весьма ограниченное количество 

схем. Процесс показа создания модели пошаговый: можно остановить в любой 

момент или прокрутить назад. Выбирая схему, обратите внимание на 

количество шагов, за которое она делается (step = шаг). 

Прелесть программы в том, что мы не просто можем наблюдать 

пошаговую инструкцию сотворения модели, но также, нажав на кнопку Play в 

правом нижнем углу, сможем увидеть сам процесс складывания фигурки. 

В левой части выбираем нужный нам раздел и внизу видим представителей 

раздела. Меню интуитивно понятное, разобраться несложно. 
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После выбора схемы, нажмите кнопку Begin, чтобы приступить к сборке. 

Анимация складывания воспроизводится один раз, а чтобы повторить ее, 

нажмите на кнопку в центре. Для перехода к следующему шагу, используйте 

стрелки влево или вправо. В самом верху указывается, на каком вы сейчас шагу 

сборки и название фигуры. Есть возможность приближения и отдаления и 

распечатывания нужной модели. 

Для того, чтобы познакомить школьников с программой Paper Folding 3D-

Оригами, мы разработали мастер-класс. Этот мастер-класс расскажет 

школьникам о программе, как она работает, какие навыки развивает и т.д. Мы 

выбрали для мастер-класса учащихся 5-7 классов, так как этому возрасту ребят  

интересно изучать 3D-моделирование. 

Мы предполагаем, что программа Paper Folding 3D-Оригами заинтересует 

школьников. Они, следуя пошагово этапам предложенной сборки модели, 

смогут самостоятельно выполнять задание.  

Целью мастер-класса будет формирование представления о 3D-

моделировании посредством программы Paper Folding 3D-Оригами. Обучение 

необходимым навыкам и умениям работы в программе, могут привить 

увлеченность к занятиям оригами и познавательный интерес учеников, научить 

их самостоятельности. Процесс изготовления модели наверняка понравится 

школьникам, им захочется сделать другие Оригами поделки. 

Используя на своих занятиях современное программное обеспечение, 

новые виды 3D-принтеров и инновационных материалов, учитель сможет на 

более качественном уровне преподнести учащимся информацию о 3D-

моделировании и развить у них глубокое пространственное мышление. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы оценки технического состояния 

автомобилей, основные методы технического диагностирования. Показано 

использование компьютерного диагностирования для выявления 
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неисправностей и неполадок в функционировании основных узлов автомобиля 

в учебном процессе. 

 

Ключевые слова: автомобили, оценка технического состояния, 

компьютерное диагностирование. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики является многопрофильным образовательным 

учреждением. Одной из ключевых как для колледжа, так и для региона в целом 

является специальность «23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей», входящая в перечень 50 

специальностей и профессий России, наиболее востребованных на рынке труда 

[1]. 

Профессиональная деятельность выпускника по данной специальности 

включает в себя организацию процессов и выполнение диагностирования, 

обслуживания и ремонта современных автомобилей в соответствии с 

регламентами и технологической документацией.  

Постоянное совершенствование конструкции автомобилей повышают 

требования к специалистам по его обслуживанию и ремонту. 

Наиболее ответственным этапом при техническом обслуживании и 

текущем ремонте автомобилей является оценка технического состояния 

автомобиля. От того, насколько корректно проведена оценка технического 

состояния зависит безотказная эксплуатация транспортного средства, 

комфортная и безопасная езда. 

Одним из основных источников информации о техническом состоянии 

автомобилей до и после его обслуживания или ремонта является техническое 

диагностирование. Техническим диагностированием называется процесс 

определения технического состояния автомобиля без его разборки, по внешним 

признакам путем измерения величин, характеризующих его состояние, и 

сопоставления их с нормативами [5]. Основными функциями технического 

диагностирования являются: а) получение информации о фактическом 

состоянии эксплуатируемого автомобиля; б) обработка и анализ этой 

информации; в) принятие обоснованного решения. 

Для оценки технического состояния автомобилей (диагностирования) 

используют органолептический и инструментальный методы. 

Органолептический относится к методам, проводимым при помощи органов 

чувств исполнителя по косвенным признакам и с использованием простейших 

технических средств, которые позволяют лишь качественно и ориентировочно 

оценить состояние оборудования, или на основе экспертных оценок. 

Инструментальный метод осуществляется посредством контрольно-

измерительных средств и используется для измерения диагностических 

параметров [2]. Органолептический метод имеет достаточно высокую 
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погрешность, поэтому для общей оценки технического состояния автомобилей 

широко используют инструментальный метод.  

Совершенствование конструкции автомобилей, широкое распространение 

компьютерных технологий в автомобилестроении оказывает значительное 

влияние на развитие инструментального метода оценки технического состояния 

автомобилей, создание новых контрольно-измерительных средств.  

С каждым годом в автомобиле используют все более сложные 

электронные системы управления. Современные машины состоят из множества 

электронных схем. Активное внедрение электронных схем в устройство 

автомобиля постепенно переросло в создание единой системы электронного 

управления двигателем (ЭСУД) под контролем электронного блока управления 

(ЭБУ). Параллельно с этим электронными модулями управления оснастили не 

только двигатели внутреннего сгорания, но также и другие узлы, и агрегаты 

современного автомобиля. Например, управляющая электроника контролирует 

тормоза, подушки безопасности, трансмиссию, отдельные элементы ходовой 

части и т.д. 

Именно с появлением таких новшеств в устройстве автомобиля появилась 

необходимость компьютерного диагностирования, помогающего определить 

основные неполадки. Его суть – в сканировании узлов, контролируемых 

микропроцессором. Компьютерное диагностирование считывает коды ошибок, 

по которым определяются неисправности узлов, а также стирать эти ошибки и 

производить дальнейшую коррекцию оборудования. Современное 

диагностирующее оборудование и программное обеспечение позволяют 

считывать и засекать малейшие изменения в работе систем управления 

двигателем, трансмиссией, панели приборов и прочих [4]. 

Во время процедуры используется специальный сканер для диагностики 

авто, компьютер, приспособленный для этой работы, стенды и ридеры. Мастер 

интерпретирует полученную информацию, чтобы определить, о каких 

неисправностях сообщает оборудование для диагностики. 

В обобщенном виде компьютерное диагностирование автомобиля состоит 

из следующих этапов [3]: 

1) на первом этапе собираются сведения о транспортном средстве (модель, 

год выпуска и т.п.), которые заносятся в компьютерную программу; 

2) осмотр автомобиля, опрос клиента на предмет жалоб (например: шумы, 

стуки, потери мощности и т.п.), отметка систем агрегатов автомобиля, где 

наблюдаются возможные нарушения, условия при которых они возникают (на 

холостом ходу, при повышенных оборотах, при запуске двигателя и т.п.);  

3) диагностирование, во время которого применяются все доступные 

средства диагностирования.  

4) анализ полученных данных, а так же делается вывод о правильной 

работе, а так же наличии характера поломок.  

5) специалисты стирают из памяти контроллера коды ошибок, а так же 

проводят повторную инициализацию системы.  
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Компьютерное диагностирование автомобиля является своеобразной 

диагностической и профилактической мерой, которая позволяет оценить 

состояние автомобиля, своевременно заметить сбой или поломку определенных 

элементов. В результате регулярная проверка способна уберечь мотор и другие 

агрегаты от дальнейших серьезных поломок, которые имеют свойство 

прогрессировать, оставаясь незамеченными на начальном этапе.  

Таким образом, компьютерное диагностирование, проведенное на высоком 

профессиональном уровне и использованием современного тестового 

оборудования, позволяет точно выявлять неисправности и неполадки в 

функционировании основных узлов автомобиля. 

Основной сложностью в подготовке специалистов по компьютерной 

диагностике является наличие современной материально-технической базы, 

включающей в себя специальный участок, несколько автомобилей, целый 

комплекс оборудования и методическое обеспечение.  

В настоящее время в колледже основные навыки и знания по диагностике 

автомобилей закладываются при изучении междисциплинарного курса МДК 

01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

На первом этапе студенты получают теоретические и практические знания 

с применением различных стендов-тренажеров, имитирующих работу 

двигателя и его основных систем. На рисунке 1 представлен стенд «Система 

управления инжекторного двигателя». Данный стенд позволяет изучить 

конструкцию системы управления инжекторным двигателем и дает 

возможность имитировать ее неисправности, и осуществлять их поиск и 

устранение.   

 
Рисунок 1 – Стенд «Система управления инжекторного двигателя» 

 

На втором этапе студенты выполняют практические и лабораторные 

работы на автомобилях с применением современного оборудования, такого как 

сканер Autel MaxiSys MS906BT (рисунок 2), осциллограф MaxiScope MP408 и 

др.  
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Рисунок 2 – Сканер Autel MaxiSys MS906BT 

 

Таким образом, подготовка современных специалистов по диагностике 

возможна только при наличии материально-технической базы и использовании 

адаптированных к реальности программ обучения, включающих в себя 

большую долю практических занятий. 
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по направлениям подготовки бакалавриата 29.03.05 и магистратуры 29.04.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. 

 

Ключевые слова: электронный курс, электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), информационные технологии, архитектура 

курса, модульность. 

 

Пандемия по COVID-19 внесла существенные изменения в организацию 

учебного процесса в учреждениях различного типа  образования, потребовала 

пересмотра классических моделей обучения с учетом изменившихся условий 

работы в дистанционном формате.  

Ряд учреждений, имеющих электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС), смогли безболезненно перейти на 

дистанционное образование в марте 2020 года и с использованием цифровых 

платформ и электронных курсов продолжить обучение. Однако цифровой 

формат общения в системе «преподаватель – студент» потребовал от каждого 

из участников образовательного процесса приобретения новых 

коммуникативных, профессиональных навыков, знаний и умений по 

применению цифровых ресурсов видеосвязи, мессенджеров и др.  

Следует также отметить, что не все имеющиеся ресурсы ЭИОС (лекции, 

тесты, задания, эссе и др.) позволили реализовывать процесс в полном объеме. 

Одна из существенных проблем цифрового образовательного процесса – 

проблема обмена информацией в виде файлов в форматах doc, pdf. Особенно, 

если это касается файлов большого объема – курсовые работы/проекты, 

контрольные, расчетно-графические работы, ВКР. После получения 

информации через ЭИОС, либо электронную почту, ссылку, например, на 

Яндекс или Google диск преподаватель вносит правки и снова пересылает 

работу студенту. Такой процесс взаимодействия весьма трудоемкий, требует не 

однократного участия. Кроме того, курсовая работа или проект, помимо 

руководителя согласно Положению о курсовом проектировании, рецензируется 

еще членом комиссии, а ВКР утверждает еще большее количество 

руководителей различных разделов. В этой связи большое преимущество 

имеют облачные сервисы, например, Google для онлайн контроля за 

выполнением курсового/дипломного проектирования, создания визуальных 

презентаций, либо Trello.com для реализации этапов студенческой проектной 

деятельности. 

В объеме настоящей работы приведены практики применения облачных 

сервисов в рамках образовательного процесса ИВГПУ на примере дисциплин 

по направлениям подготовки бакалавриата 29.03.05 и магистратуры 29.04.05 

Конструирование изделий легкой промышленности. 

1. Google Docs для эффективной реализации курсового проектирования, 

ВКР. 

Очевидные преимущества: 
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- минимизация временных затрат на пересылку файлов и повторную их 

отправку после редактирования руководителем; 

- открытость и доступность документа для работы в любое удобное время; 

- возможность онлайн работы в системе «преподаватель – студент» с 

использованием чата в Google Docs; 

- возможность оставлять видимые студенту комментарии и получать 

уведомления об их устранении; 

- возможность сохранять документ в удобном формате для загрузки в 

личный кабинет студента (рис. 1). 

 

  
 

Рисунок 1 – Вид окна текстового документа в Google Docs 
 

2. Google презентации – для организации онлайн студенческих конкурсов, 

итоговой отчетности по дисциплине/практики, визуализации учебного контента 

с предоставление открытого доступа. 

Очевидные преимущества: 

- возможность через открытый доступ студентам одной группы создавать 

единую презентацию по итогам изучения дисциплины (рис. 2) с публичным 

представлением в социальных медиа (группе кафедры, вуза, личных 

аккаунтах); 

- открытость и доступность информации для работы нескольких человек 

(команды) из числа преподавателей кафедры, студентов по подготовке 

визуального контента для научной конференции, доклада и др. виды 

отчетности, требующих визуализацию материала. 
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Рисунок 2 – Вид единой презентации студенческой группы  

по итогам выполнения дизайн-проекта по двум дисциплинам  

в рамках проектной деятельности 

 

3. Google таблицы – для создания и форматирования данных, требующих 

систематизацию при одновременном участии нескольких пользователей, 

например, для выставления членами комиссии/жюри баллов за определенные 

виды работ. 

Очевидные преимущества: 

- доступность и открытость информации пользователям, имеющим доступ; 

- возможность оперативного обмена информацией минимизирующих 

временные и трудовые затраты; 

- возможность «обращения» к информации независимо от участия других 

пользователей. 

4. Еще одна облачная платформа, использование которой повышает 

эффективность командного взаимодействия преподавателя и студентов, 

например, в рамках реализации проектной работы или практики – Trello [5]. 

Преимущества в том, что можно создавать так называемые рабочие доски, 

наполнять их карточками с перечнем заданий, исходных данных для работы, 

планом и др. информацией. Каждый студент может создать свое рабочее поле в 

рамках одной доски и это будет его облачное хранилище. Информация всегда 

доступна и открыта для участников. Она, как при использовании социальной 

сети, не теряется в ленте и все комментарии, замечания, рекомендации 

остаются видимыми (рис. 3). В случае появления нового комментария на доске 

на электронную почту, привязанную к Trello, приходит уведомление. 

Фактически, это двойной контроль за обновляемой информацией.  
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Рисунок 3 – Внешний вид рабочей доски в Trello.com на примере реализуемого 

проекта по разработке новых моделей одежды в рамках учебной практики 
 

Таким образом, применение облачных сервисов наряду с ЭИОС вуза дает 

ряд преимуществ по коммуникации, обмену информацией, открытости системы 

проверки знаний. Это дополнительный ресурс к платформе Цифрового 

ПОЛИТЕХА на базе Moodle [6]. При использовании подобных сервисов 

продуктивность командной работы значительно повышается.  
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СПО и определения инструментов эффективного использования мастерских 

профессиональных образовательных организаций, созданных в рамках 

Национального проекта России «Образование». 
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В настоящее время существует необходимость в коренных изменениях в 

системе подготовки педагогических кадров. Профессиональные стандарты 

педагога, утвержденные приказами Минтруда России в 2013-2015 годах и 

разработанные в целях обеспечения соответствия квалификации 

педагогических кадров актуальным требованиям рынка труда, введены в 

действие и предъявляют особые требования к уровню образования и опыту 

практической работы педагогов. В 2014 году разработана и утверждена 

«Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций», которая 

направлена на изменение содержания педагогического образования и 

совершенствования качества профессиональной подготовки педагогов. 

Прослеживается тенденция в недостаточности практического опыта 

выпускника для выполнения трудовых функций на хорошем профессиональном 

уровне. Решение данной проблемы требует развития инновационной 

деятельности в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и определения 

инструментов эффективного использования мастерских профессиональных 

образовательных организаций, созданных в рамках Национального проекта  

России «Образование». 

В 2019 году на базе ГАПОУ ЧР «ЧПК» была открыта мастерская 

«Преподавание в младших классах» в рамках национального проекта 

«Образование» для распространения лучшего опыта подготовки 

педагогических кадров для современной системы образования и развития 

материально-технической базы колледжа. В рамках функционирования 

мастерской реализуется инновационная модель практики «Мастерская 

«Преподавание в младших классах» как ресурс формирования основ 

профессионализма  обучающихся» посредством развития и совершенствования 

сетевого взаимодействия со сторонними образовательными организациями и 

обеспечение дуального обучения [1]. 

Основное направление практики использования мастерской 

«Преподавание в младших классах» является внедрение инновационных 

процессов профессионального педагогического образования имеет своей целью 

совершенствование качества подготовки специалистов в соответствии с 

современными передовыми технологиями и стандартами. 

Задачи практики развития мастерской «Преподавание в младших классах»: 

1. Обновление и реальная модернизация материально-технического 

ресурса образовательной среды ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

для обеспечения качества подготовки специалистов по реализуемой 

специальности. 
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2. Организация процесса подготовки специалистов СПО  по основным  

образовательным и профессиональным программам среднего 

профессионального образования, дополнительным профессиональным 

программам, программам профессионального обучения с использованием 

современных технологий, в том числе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ). 

3. Внедрение инструмента в процесс непрерывной подготовки 

специалистов СПО независимой оценки практических умений и навыков 

выпускников – демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

4. Разработка и реализация ДПП, в том числе с использованием 

электронного обучения, ДОТ по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, в соответствии с приоритетами развития профессионального 

образования (обучения). 

5. Разработка, а также реализация ДПП для педагогических кадров, 

обеспечивающих эффективность внедрения современных программ и 

технологий обучения. 

6. Создание на базе ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

методического пространства, обеспечивающего непрерывное 

профессиональное развитие педагогов и подготовку педагогических кадров в 

соответствии с современными реалиями рынка труда. 

В данной модели используется соподчинение сторонних образовательных 

организаций и работодателей в сфере системы образования. В процессе 

централизации всех ресурсов образовательной системы региона создается 

единое методическое пространство как динамичная система, обеспечивающая 

непрерывное профессиональное развитие педагогов по стандартам WorldSkills. 

Организующим звеном в этой системе является мастерская «Преподавание в 

младших классах», организованная по модели «стандарт», которая выполняет 

функцию методической поддержки при подготовке кадров и их повышения 

квалификации по стандартам WorldSkills. 

Такой подход обеспечивает взаимодействие методических служб региона в 

условиях решения задач повышения качества образования.  С одной стороны, 

определяется содержание методической помощи для каждого участника 

образовательного процесса, а с другой – осуществляется деятельность по 

реализации освоения программ профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, программ для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Эффекты такого изменения в структуре 

методической работы заключаются как в оптимизации деятельности 

работников методических служб, так и в более качественной методической 

помощи, которая носит интегрированный характер. Одним из целевых 

ориентиров изменения в содержании и технологиях реализации практики 

использования мастерской «Преподавание в младших классах» является 

совершенствование модели обеспечения качественной практической 

подготовки конкурентоспособных педагогических кадров на уровне среднего 

профессионального образования для развития социальной сферы в 
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соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, с том 

числе стандартами WorldSkills. 

В результате обучения по программам дополнительного 

профессионального образования студент и слушатели имеют возможность: 

– актуализировать знания и компетенции в области применения передовых 

образовательных технологий, получить представление о наиболее успешных и 

перспективных образовательных трендах как в мировой, так и в отечественной 

педагогической практике; 

– выявить степень владения профессиональными компетенциями и 

оценить возможности их развития; 

– разнообразить спектр цифровых навыков для применения их в 

повседневной профессиональной деятельности; 

– получить направление для дальнейшего профессионального развития по 

уникальной образовательной траектории. 

Все занятия проводятся в мастерской «Преподавание в младших классах» 

оборудованной всеми необходимыми ресурсными средствами. Реализация 

практики использования мастерской «Преподавание в младших классах» 

обеспечивается через использование следующих методов: 

- использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

- проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции  «Преподавание в младших классах» в рамках итоговой 

аттестации освоения программы; 

- использование и внедрение современных методик, технических средств 

заявленной мастерской; 

- проведение тренировочных сборов, профессиональных проб и иных 

мероприятий, предусмотренных стандартом WorldSkills; 

 - организация стажёрских практик, курсов повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных организаций; 

- создание экспертного сообщества по компетенции «Преподавание в 

младших классах»; 

- посещение мастерской учащимися общеобразовательных организаций в 

рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

В настоящее время возрастает роль системы подготовки педагогических 

кадров. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования требуют создания необходимых условий для 

подготовки специалистов, готовых к самосовершенствованию, самореализации, 

социально мобильных, конкурентоспособных, легко приспосабливающихся в 

современных рыночных условиях региона и страны, способных вырабатывать 

свою собственную жизненно-профессиональную стратегию. 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

 

Аннотация. Проблематика транспортной безопасности, связанная с 

нехваткой ресурсов системы безопасности. Необходимые правила безопасности 

для перевозки грузов без потерь и рисков, как для груза, так и для самого 

водителя на складах, в пути, в местах для отдыха водителей и на специально 

оснащенных парковочных местах. Пути решения проблем безопасности 

водителя и перевозки груза. 

 

Ключевые слова: транспортная безопасность; грузоперевозки; транспорт; 

логист; водитель; меры безопасности. 

 

Эффективные транспортные системы необходимы для процветания 

России. Поскольку именно они оказывают значительное влияние на 

экономический рост, территориальную сплоченность, социальное развитие и 

окружающую среду. Но как бы, ни хотелось повысить эффективность 

транспортных перевозок, оно имеет ряд недостатков, из-за которых страдает 

количество, как грузового транспорта, так и груза. Транспорт всегда 

подвергался актам незаконного вмешательства, начиная от простых 

преступных действий на территории транспортных компаний, заканчивая 

грабежами грузов при перевозке, актами пиратства и угона, а также 

террористическим актам. Психологическая цена гибели людей и ухода за 

пострадавшими в результате преднамеренных незаконных действий против 

транспорта неисчислима. Кроме того, много людей даже в 2021 году 

подвергаются гибели в автокатастрофах, как на личном авто, так и на 

общественном транспорте. 

Транспортная безопасность – состояние защищённости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства; где, актом незаконного вмешательства, считается 

противоправное действие или бездействие, в том числе террористический акт, 

угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлёкшее за 

собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий [1]. 

Помимо специфичных рисков, доставка партии без соблюдения правил 

перевозки, грозит значительными финансовыми потерями для всех сторон 

договора. Как обеспечить безопасность грузов, придется решать 

ответственному логисту, чтобы не допустить: 

Транспорт неправильно оборудован, нет климатических систем – порча 

партии, потеря товарного вида. 

Несвоевременная доставка по причине форс-мажора, ДТП, задержка на 

маршруте из-за поломки машины – штраф за сорванные сроки, получатель 

предъявит претензию отправителю, логисту. 

Правила необходимые для соблюдения безопасной перевозки груза: 
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1. Техническое состояние автомобиля – перед маршрутом тщательная 

проверка на исправность, соответствие перевозимой партии согласно всем 

необходимым характеристикам, таким как габариты кузова, грузоподъемность 

и т.д. 

2. Установка системы безопасности – это обязательное требование 

безопасности при транспортировке груза. В зависимости от ценности партии 

будет выбрана система охраны: сложные замки, видеонаблюдение, сигнальные 

маяки и т.д. 

3. Обязанности водителя – не распространяет информацию о составе груза, 

специфике, ценности, номенклатуре партии, маршруте, о сроках доставки. 

Соблюдает технику безопасности, не отклоняется от намеченного пути, не 

задерживается и не срывает поставку груза. 

4. Маршрут – для безопасной перевозки груза логист разрабатывает 

маршрут, учитывая время в пути, пункты остановок, отдых дальнобойщика, 

пробки, условия погоды. 

5. Координация в пути – ее обеспечивает диспетчер, постоянно 

поддерживая связь с водителем. Во время общения недопустимо присутствие 

посторонних рядом, чтобы не разгласить информацию. 

6. Отдых водителя – только в специально отведенных для этого местах. 

Сотрудник может ночевать, отдыхать в мотелях, гостиницах, где есть 

охраняемый паркинг для автомобиля. 

7. Контроль передвижения партии. Для того чтобы исключить 

рискованные ситуации, своевременно на них отреагировать, помочь водителю, 

диспетчер должен круглосуточно поддерживать связь с дальнобойщиком.  

8. Обязательное страхование – гарантия компенсации убытков [2]. 

До тех пор, пока существует международная торговля, пока необходима 

безопасность груза во время транспортировки. Чем совершеннее средства 

борьбы с кражами грузов, тем изощреннее становятся те, кто пытается украсть 

груз во время транспортировки и хранения. В России, к сожалению, как 

наследие советского периода, а также из-за особенностей «русского 

менталитета» и высокого уровня коррупции во властных структурах, мы имеем 

невероятно высокий уровень криминализации в сфере логистики. Все, что, как 

говорится, «плохо лежит», крадется. 

Данные IMPACT и TT Club отметили «преемственность» по хищениям в 

двух основных категориях грузов в 2019–2020 гг. Наиболее востребованными у 

злоумышленников оставались продовольствие и напитки, хищение которых в 

целом увеличилось с 22,1 до 27,8% в 2020 году. Это, вероятно, результат того, 

что рыночные силы качнулись в пользу товаров первой необходимости, а не 

предметов роскоши в результате воздействия пандемии. При этом случаи краж 

из припаркованных грузовиков сокращаются из года в год. Инциденты, 

связанные в основном с поддельными документами, резко сократились с 22,8 

до 7,7%. Инциденты, когда преступники получали доступ к грузу по легальным 

документам, чтобы доставить его в неизвестное место, резко возросли за тот же 

период – с 69 до 85%. 
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Металлы и кабельная продукция были, второй наиболее уязвимой 

категорией грузов в 2019 году с долей в 24%, сократившись до 12,5% в 2020-м. 

По кражам строительных материалов и алкоголя было также отмечено заметное 

сокращение за этот период. В 2020 году участились случаи краж бытовой 

техники, а также одежды, обуви и текстиля, но уменьшилось количество краж 

автозапчастей. На высоком уровне остается количество хищений кондитерских 

изделий, цветных металлов, а также сборных грузов, которые находятся в 

первой шестерке наиболее ценных товаров. В 2019 и 2020 гг. сборные грузы 

были, безусловно, самыми целевыми поставками. Отчасти на это повлияла 

доступность к этим грузам из распределительных центров и тенденция к 

мошенническому доступу к таким грузам [3]. 

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать как логистам, 

так и водителям. Таких пунктов немного, но они значительно увеличивают 

шанс на безопасную перевозку. 

Повышение осведомленности и подготовка персонала 

«Одним из первых и наиболее важных аспектов снижения риска является 

обучение тех сотрудников, которые участвуют в обеспечении цепей поставок. 

От водителя и диспетчера логистического оператора до менеджера 

распределительного центра – все без исключения должны иметь общее 

представление о текущих рисках и иметь возможность выявлять несоответствия 

и настораживающие факты», – объясняют авторы исследования. Главным 

элементом обучения должен быть сконцентрирован на том, что нападение 

обычно свершается в наиболее загруженное время или в предпраздничные дни, 

когда преступники имеют ряд преимуществ во времени и вероятность 

снижения внимательности персонала. 

Процедуры проверки контрагентов и протоколы эскалации 

Немаловажно создать надежные процессы идентификации и верификации. 

Процессы должны быть достаточными для выявления настораживающих 

моментов, будучи при этом соразмерными, обеспечивая их строгое соблюдение 

даже в самые загруженные периоды работы. «Помните, что преступники будут 

подробно изучать выбранную цель и выбирать уязвимое место в ваших 

процедурах, чтобы нанести удар в самый неподходящий для вас момент, тем 

самым повышая вероятность успеха и снижения риска своей идентификации», 

– предупреждают исследователи. 

При выявлении несоответствий крайне важно обладать четким процессом 

эскалации, для того чтобы гарантировать своевременное и адекватное принятие 

решения лицом, обладающим достаточными на то полномочиями. 

Стандарты и технологии 

Использование отраслевых стандартов безопасности, в частности 

требований TAPA Trucking Security Requirements, может существенно 

уменьшить риски мошенничества и традиционных краж. Эталоны TAPA могут 

использоваться в соглашениях (контрактах) между грузоотправителями и их 

поставщиками логистических услуг в качестве общей основы, для того чтобы 

исключить неверного толкования и пробелов в процессах безопасности. 
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Проявление должной осмотрительности 

Осуществление необходимых проверок на благонадежность сможет 

помочь фирмам защитить себя и груз. В этот пункт авторы исследования 

включают несколько элементов, которые следует строго контролировать: 

полное юридическое наименование и юридический адрес поставщика, 

детальные сведения о других филиалах, контактная информация, интернет-

адрес, подтверждение права собственности, регистрационный номер компании, 

дата регистрации компании, детали страховки и т. д. 

«Не поддавайтесь давлению со стороны заказчика и поставщика, 

вынуждающего вас обойти процедуры должной осмотрительности. Мошенник 

будет знать, что вы находитесь в цейтноте, и будет рассчитывать на то, что вы 

пойдете на риск в обход установленных требований безопасности», – 

призывают авторы исследования. 

Автомобильные грузовые перевозки являются источником повышенной 

опасности. Однако не только транспортное средство представляет угрозу для 

безопасности других, но и надлежащая укладка и закрепление груза в 

транспортном средстве наносит не меньший вред.  

Современными средствами обеспечения безопасности груза при 

транспортировке являются: 

– уплотнение различными типами уплотнений (пластиковые и 

металлические, силовые, кабельные и проводные, самоклеящиеся уплотнения, 

силовые замки для стержней контейнеров); 

– фотографирование размещения груза в контейнере перед отправкой и по 

прибытии в пункт назначения; 

– страхование груза; 

– сопровождение во время перевозки груза вооруженными охранниками; 

– автомобильный GPS; 

– услуги по обследованию; 

– регистратор событий TopGuard. 

При перевозке грузов любым видом транспорта, будь то контейнер, 

грузовик или вагон, используются пломбы. Не так давно использовались 

свинцовые пломбы, и на таких пломбах ставилось специальное 

пломбировочное устройство. Сегодня используются одноразовые номерные 

самозакрывающиеся пломбы, они изготавливаются из пластика или металла, 

могут быть различных типов и конфигураций. Как правило, при перевозке 

мясных грузов в контейнерах используются специальные силовые 

контейнерные уплотнения цилиндрической формы. Наряду с силовыми 

уплотнениями используются следующие типы уплотнений: пластиковые и 

металлические ленточные уплотнения, металлические кабельные уплотнения 

(для крепления на двух стержнях двери контейнера), самоклеящиеся номерные 

уплотнения и металлические замки с приводом для стержней двери контейнера. 

При таком разнообразии пломбировочных устройств, казалось бы, легко 

обеспечить максимальную безопасность грузоперевозок и обезопасить груз от 



134 

 

краж. Однако современные технические средства позволяют преступникам 

проникать внутрь контейнера без видимых повреждений пломб. 

Неправильное размещение и закрепление груза влияют на его сохранность 

и своевременность доставки, безопасность транспортного средства, а также 

ставят под угрозу жизнь водителя и третьих лиц, могут нанести вред 

окружающей среде. Поэтому так необходимо следить за всем процессом 

доставки груза от начала и до самого конца. 
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ: РОЛЬ НАСТАВНИКА В ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ К ЧЕМПИОНАТУ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

 

Аннотация. В современном обществе участие в профессиональных 

конкурсах и внедрение элементов WorldSkills в учебный процесс 

предоставляют студенту широкую возможность освоить профессиональные 

компетенции на рабочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую среду, 

а также адаптироваться к реалиям современной трудовой деятельности. Роль 

наставника в подготовке студентов, участвующих в профессиональных 

конкурсах WorldSkills, очень важна. Ведь именно наставник должен стать для 

ребят «путеводителем» при выборе компетенции для участия в чемпионате, 

быть помощником в организации учебной деятельности при подготовке к 

чемпионату и создателем благоприятного климата с применением различных 

форм воспитательной работы. 

 

Ключевые слова: движение WorldSkills, профессиональные компетенции, 

чемпионат «Молодые профессионалы», «Технологии моды», «Билет в 

будущее». 

 

XXI век – век новых технологий и инноваций, век нового мышления и 

нового отношения к происходящим переменам. Динамичность и взаимосвязь 

происходящих перемен требуют нового подхода к системе образования. Одним 

из таких нововведений является движение WorldSkills [2]. 

Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает всё большую силу, 

и оно направлено на повышение престижа рабочих профессий и квалификации 

работников, на привлечение молодежи в производственные секторы 

экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/
file:///C:/Users/tef/Downloads/доставка%20грузов%20по%20России
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рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с 

учетом национальных и международных требований к профессиональным 

компетенциям [1].  

С движением Молодые профессионалы я знакома с 2016 года, когда 

впервые в Чувашской Республике был проведен чемпионат по компетенции 

Технологии моды, в котором студенты нашего техникума заняли призовые (1 и 

2) места. После участия в нескольких чемпионатах WORLDSKILLS стало 

понятно, что для достижений и побед нужно работать и над 

совершенствованием содержания образования, и над повышением качества 

обучения, и над внедрением преподавателями современных образовательных 

технологий.  

В подготовке студентов к профессиональным конкурсам WorldSkills 

огромную роль играет наставник. Ведь именно он становится для ребят 

«путеводителем», помощником в организации подготовки к чемпионату и 

создателем благоприятного климата. Об этом свидетельствует моя история 

чемпионатов по компетенции Технологии моды (табл. 1).  

 

Таблица 1 – История чемпионатов по компетенции «Технологии моды» 
Год Наименование чемпионата ФИО 

участника 

Моя роль 

на чемпионате 

Результат 

участия 

2016 V Региональный (открытый) 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (в Чувашской 

Республике 

Николаева 

Е.Ю. 

Эксперт-

компатриот 

Диплом  

2 место 

2016 Алексеева 

Д.А. 

Подготовка к 

чемпионату 

Диплом  

1 место 

2017 Отборочные соревнования на НЧ 

2017 Москва 

Алексеева 

Д.А. 

Эксперт-

компатриот 

Свидетельст

во 

2017 VI Региональный (открытый) 

чемпионат "Молодые 

профессионалы в Чувашской 

Республике 

Андреева 

Е.Ю. 

Эксперт-

компатриот 

Диплом  

1 место 

2018 Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Рязанской области 

Андреева 

Е.Ю. 

Эксперт-

компатриот 

Свидетельст

во 

2018 ОЧ на ФНЧ 2018 Ивановская 

область 

Андреева 

Е.Ю. 

Эксперт-

компатриот 

Свидетельст

во 

2019 VII Региональный (открытый) 

чемпионат "Молодые 

профессионалы в Чувашской 

Республике 

Иванова 

Л.М. 

Подготовка к 

чемпионату 

Диплом 2 

место 

2020 VIII Региональный (открытый) 

чемпионат "Молодые 

профессионалы в Чувашской 

Республике 

Иванова 

Л.М. 

Подготовка к 

чемпионату 

Свидетельст

во 

2021 IX Региональный (открытый) 

чемпионат "Молодые 

профессионалы в Чувашской 

Республике 

Андреева 

И.Ю. 

Подготовка к 

чемпионату 

Диплом 2 

место 

 

  



136 

 

Побывав на многих чемпионатах (региональных, отборочных) понимаешь, 

что для успешной подготовки участников к чемпионату нужно работать над 

своей квалификацией. В 2017 году я прошла курсы повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Технологии моды», в 2020 году – «Программа 

повышения квалификации наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов». 

В нашей работе наставника выстроена система методов подготовки 

студентов, участвующих в профессиональных конкурсах, которая нашла 

отражение в авторской Программе подготовки к Отборочным соревнованиям 

по компетенции «Технологии моды» в Чувашской Республике. Основное 

внимание при подготовке к конкурсам направлено на формирование 

мотивации, стараюсь не только передать собственный опыт, но и укрепить у 

студента веру в свои профессиональные возможности, в достижение успеха. На 

своих занятиях я постоянно поддерживаю интерес студентов к профессии, 

акцентирую внимание на развитие их профессиональных и общих 

компетентностей. 

С 2019 года являюсь наставником проекта по ранней профориентации 

школьников «Билет в будущее» по компетенции Технологии моды. В рамках 

этого разработана программа проведения профессиональных проб по 

компетенции Технологии моды начинающего и продвинутого уровня. В ходе 

реализации данного проекта были проведены профессиональные пробы со 

школьниками 5-9 классов школ Чувашской Республики. В профессиональной 

подготовке студентов мы, педагоги техникума, большое внимание уделяем 

новым технологиям, стараемся следить за индустрией и давать студентам те 

навыки, которые они могут применить в реальной работе. 

Для реализации и воплощения педагогических идей в Цивильском 

аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии созданы все 

необходимые условия. Я верю, что слаженная работа и взаимодействие нашего 

коллектива приведут нас к будущим победам в чемпионате. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Аннотация. В статье освещены проблемы формирования технических 

знаний и развития соответствующих технических умений у обучающихся 

общеобразовательных школ. Представлены результаты анализа примерных 

школьных программ в образовательной области «Технологии». Раскрыты 

понятия «технические знания» и связанные с ними «технические умения» по 

технологии. Определены задачи, решение которых будет способствовать 

формированию технических знаний и умений обучающихся. 

 

Ключевые слова: общетехническая подготовка, технологическое 

образование, формирование технических и технологических знаний и умений, 

педагогические условия. 

 

В документах регламентирующих реализацию программы по направлению 

«Технология», стратегических документах по научно-технологическому 

развитию страны и указе президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ до 2024 г.» в сфере образования [1], 

определено достижение следующих глобальных целевых показателей: 

обеспечение конкурентоспособности российского образования; вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и культурных традиций.  

Современные социально-экономические перемены в обществе, в условиях 

повсеместной «технологизации» жизненного пространства людей, неизменно 

влекут за собой преобразования в государственной системе образования в 

целом, а в частности системе общего среднего образования при подготовке 

подрастающего поколения. Все возрастающие требования к уровню 

общетехнической подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, 

при поступлении в профессиональные технические учебные заведения 

различных уровней, определяют современную стратегию развития направления 

«Технология» в школах. Идеи развития технических знаний и умений в системе 

общего среднего образования, так же зафиксированы в ФГОС ООО. 

Общетехническая подготовка сегодня – одна из важнейших компонентов 

общего политехнического образования, которая служит основой современных 

программ подготовки в образовательной области «Технология», так или иначе 

связанных с формированием технологических и технических знаний, развитием 

соответствующих технических умений у обучающихся общеобразовательных 

школ.  
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В общеобразовательных школах, технологическое образование является 

процессом приобщения молодого поколения к новой «технической» реальности 

и создает возможности всестороннего и целостного развития личности. Эти 

процессы направлены на формирование и развитие теоретических знаний о 

законах производства, современных технологиях при обработке материалов, 

используемом при этом оборудовании и инструментах, а также 

соответствующих умений при производстве различных продуктов труда, 

необходимых для удовлетворения потребностей общества.  

Развитые технические знания и умения необходимы всем обучающимся в 

целом и даже тем, которые свое профессиональное будущее видят вне техники 

и технологий, поскольку развитые технические знания и умения позволят в 

полной мере решать возникающие задачи в повседневной жизни при 

использовании техники. 

В целом проблемы развития технологических знаний и умений у 

школьников, широко рассматриваются в научных источниках по педагогике и 

психологии.  

Существуют примерные учебные программы общего образования целями, 

которых являются технологическая подготовка молодежи в учреждениях 

основного общего образования.  

Анализ школьных программ показал, что формирование технических и 

технологических знаний и умений школьников идет параллельно, а сами 

процессы находятся в тесной взаимосвязи и взаимно дополняют друг друга. В 

частности в программе «Технология» Н.И. Роговцевой [2], школьники со 

сформированными технологическими и техническими умениями должны: 

 иметь общие представления о технических рисунках, эскизах и 

чертежах; 

 иметь общие понятия о технологических процессах, операциях, 

переходах, о типичных технологиях обработки материалов; 

 иметь общие представления о техническом конструировании и общих 

принципах создания моделей и конструкций; 

 иметь общие представления об обработке материалов; 

 определять по справочным материалам механические и 

технологические свойства; 

 составлять технологические пооперационные карты на механическую 

обработку несложных деталей; 

 проводить сборку разъемных и неразъемных соединений; 

 решать технические и технологические задачи с подбором 

оптимальных методов обработки, режимов резания и последовательности 

обработки; 

 решать конструкторские задачи, связанные с выбором возможных 

вариантов конструкций деталей или изделий стандартизированных или вновь 

сконструированным самостоятельно.   

Автор акцентирует внимание на то, что процесс развития технических и 

технологических знаний и умений школьников, должен осуществляться 
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поэтапно, результатом чего являются сформированная система умственных и 

практических действий. Выше обозначенные умения должны быть гибкими и 

мобильными и развиваться путем выполнения различных упражнений, 

творческих задач и проектов. 

Ломов Б.Ф. в своих исследованиях утверждал, что умения – это система 

знаний плюс система навыков, и что умения проявляются при решении новых 

задач и включают в себя моменты творчества [3].   

Согласно программе УМК «Школа России», предмет «Технология» 

изучаемый в школе должен: иметь практико-ориентированную направленность 

и давать представление обучающимся о технологических процессах не только 

как о своде правил и технических требований, рекомендаций по выполнению, 

инструкций по применению технической документации; научить использовать 

технические и технологические знания в различных сферах учебной 

(выполнение практических заданий в смежных дисциплинах и т.п.) и 

внеучебной деятельности. 

МК «Школа России» состоит из предметных линий учебников, которые 

включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). Согласно этой программе одной 

из главных задач изучения технологии в школе является формирование 

технико-технологических умений, к которым авторы относят работу с 

технологической документацией, соблюдение технологий изготовления 

изделий, освоение приемов работы и способов использования различных 

материалов и инструментов, поиск необходимой информации. В данной 

программе технологические знания и умения полностью интегрированы с 

техническими знаниями и умениями в контексте изучения учебного предмета 

«Технологии». 

В методическом пособии «Технология» для начальной школы [4] для 

достижения предметных результатов в технологиях ручной обработки 

материалов, основам художественно-практической деятельности, 

конструирования и моделирования учащиеся должны: 

 знать о названиях и свойствах распространенных конструкторских 

материалах; 

 знать о назначении и использовании этих материалов; 

 знать наиболее простейшие способы достижения прочности 

создаваемых конструкций; 

 знать последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных инструментов; 

 знать названия нескольких простых информационных технологий. 

Иметь представление: 

 о дизайне и его роли в современной проектной деятельности; 

 об основных требованиях к изделиям с позиции удобства, пользы и 

красоты; 

 о композиции декоративно-прикладного характера плоского и 

объемного видения объектов; 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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 о художественных техниках, в той или иной области производства; 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейшие чертежи двумерных и объемных изделий; 

 выполнять разметку с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию в зависимости от требований. 

Анализ данного комплекса показал, что нет четкого разграничения между 

технологическими знаниями и умениями и техническими знаниями и 

умениями, а прослеживается последовательное взаимосвязанное чередование 

знаний, умений и владений учеников о области «Технологии».  

В тоже время программа «Технология» А.Т. Тищенко и Н.В. Синицы [5] 

для 5-9 классов, в разрезе наших исследований, способствует: 

 знакомству обучающихся с основами знаний о технике; 

 выработке у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования, разрешения определенных теоретических и практических 

проблем связанных с природой, техникой и культурой ит.д.; 

  формированию у обучающихся потребности в самостоятельном 

пополнении и развитии имеющихся знаний и умений в процессе учебы и вне 

учебное время; 

 ознакомление обучающихся с с научными основами производства и 

организации труда в таких секторах экономики как машиностроение, 

электрохимическая, деревообрабатывающая промышленность, сельское 

хозяйство; 

 формированию умений конструировать и использовать простейшие 

технические приспособления и устройства; 

 пониманию основных закономерностей при построении простейших 

технологических процессов обработки различных материалов и т.п. 

К примеру, назовем технические умения и связанные с ними технические 

знания по технологии, при изучении разделов «Обработка материалов»: 

 технические умения, связанные с практическими техническими 

знаниями – умения применять технические знания при ручной или машинной 

обработке на станках; 

 технические умения, связанные с технологическими знаниями –умения 

учащегося использовать различные способы преобразования предметов труда в 

окончательный продукт в виде технологических операций; 

 технические умения, связанные с конструктивно-техническими 

знаниями – умения учащегося использовать специальные приспособления и 

конструкции, с целью обеспечения необходимого взаимодействия рабочего 

инструмента и материала; 
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 технические умения, связанные с материаловедческими знаниями – 

умения учащегося при обработке различных материалов, выбирать материал 

используемого режущего инструмента по твердости, умение по внешнему виду 

определять материал заготовки и режущего инструмента; 

 технические умения, связанные с организационно-техническими и 

технико-экономическими знаниями – умения учащегося правильно 

использовать имеющееся оборудование и режущие инструменты для 

выполнения производственной задачи,  составить калькуляцию и рассчитать 

рыночную стоимость материалов и себестоимость проводимых операций 

обработки и прибыль;  

 технические умения, связанные с эргономическими и графическими 

знаниями – умения учащегося творчески подходить к разработке внешнего вида 

технических изделий с позиции эргономики, технической эстетики, 

художественного конструирования, моделирования, проектирования с 

использованием требований инженерной графики. 

Таким образом, под терминами «технические знания и умения» следует 

понимать: способность обучающихся, использовать общие технологические и 

технические знания, в области обработки различных материалов и умения 

реализовывать разнообразные творческие и технико-технологические проекты. 

В результате, обучающиеся по завершении курса «Технологии в области 

обработки материалов» должны: 

 уметь перечислить виды технической и технологической документации 

по заданному направлению; 

 получить опыт построения материальных технологий (технологий 

художественно-прикладной обработки различных конструкционных  

материалов и в том числе древесины); 

 получить опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (нерегулируемых) и сложных (регулируемых) рабочих 

инструментов и технологического оборудования; 

 получить опыт разработки технологий получения материального и 

информационного продукта (программа управления станков с ЧПУ); 

 получить опыт разработки и реализации творческих проектов. 

Процессы формирования технических знаний и умений являются 

сложными процессами, требующими непосредственного взаимодействия 

учителей и обучающихся. Немаловажным фактором в этих процессах является 

уровень соответствующей профессиональной подготовки учителя в данном 

направлении, определенный интерес и мотивация обучающихся.  

Сегодня, учитель на основе собственного анализа технических достижений 

в промышленности, использования современных технологий в технике и 

педагогике, должен уметь эффективно доносить технические знания 

обучающимся, формировать умения с использованием новых методик, форм и 

средств. Использование новых подходов при обучении школьников на уроках 

технологии, во многом зависит от степени подготовки и владения учителем 
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активными и интерактивными методами формирования технических знаний и 

умений. Уровень знаний предмета учителем, умение преподнести 

обучающимся определенную информацию по изучаемому предмету 

непосредственно влияют на проявления интереса учениками к курсу в целом. 

Таким образом, для достижения целей в образовательном процессе, 

необходимо решение следующих задач: организация определенных 

педагогических условий, по формированию технических знаний и умений у 

обучающихся; внедрение новых методов обучения и воспитания на всех 

уровнях основного общего образования образовательных технологий 

обеспечивающих освоение обучающимся базовых навыков и умений; 

повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания в предметной области «Технология» 

[6].  
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ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ И ПРИОБЩЕНИЕ 
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КУКЛЫ (НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Аннотация: Проблемы сохранения, развития и возрождения 

традиционной народной культуры актуальны и в 21 веке. Народное искусство 

никогда не существовало само по себе. Оно всегда было привязано к 

повседневной крестьянской жизни и имело огромный нравственный смысл. 

Веками лучшие традиции оттачивались и передавались из поколения в 

поколение как эталоны красоты, образцы вкуса, как часть культуры народа. 

Чем раньше происходит «погружение» детей в пласт народных традиций, тем 

органичнее закладывается фундамент их эстетических и  нравственных 

идеалов. 
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Изменения в общественной и экономической сферах развития, 

произошедшие на современном этапе, неизменно затрагивают культурную 

жизнь общества и вносят коррективы в процесс образования. Проблемы 

сохранения, развития и возрождения традиционной народной культуры в 21 

веке приобретают все большую актуальность. Народное искусство как 

отражение исторического и культурного наследия нашего народа активно 

влияет на формирование личности, вкуса, воспитывает любовь к родине, 

является благодатной почвой для художественного творчества. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась 

забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и 

традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 

производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. Веками лучшие традиции 

оттачивались и передавались из поколения в поколение как эталоны красоты, 

образцы вкуса, национальных особенностей, как часть культуры народа. 

Народное искусство никогда не существовало само по себе. Оно всегда 

было привязано к повседневной крестьянской жизни и имело огромный 

нравственный смысл. В нём отражались глубокие и мудрые представления 

наших предков об устройстве мироздания, гармоничной связи всего уклада 

жизни человека с жизнью природы. Кукла была самым понятным и доступным 

посредником между человеком и неведомыми силами природы. Несмотря на 

это, участие русской тряпичной куклы в быту постепенно сокращалось, пока не 

достигло почти полного забвения. 

В последние годы силами заинтересованных энтузиастов эта тема 

популяризируется вновь. Кому-то это нравится, другие считают тряпичную 

куклу элементом прошлого, о котором знать нужно, но не более. 

Я считаю, что традиции наших предков заслуживают не только 

пристального внимания, но уместного использования в современной жизни, 

важно при этом знать меру и найти в реалиях сегодняшнего дня разумное место 

для тряпичной куклы. 

Чем раньше происходит «погружение» детей в пласт народных традиций, 

тем органичнее закладывается фундамент их эстетических и  нравственных 

идеалов. 

Где нужно учить пользоваться всем этим богатством, созданным 

человечеством? 

В семье это происходит редко, так как разорваны традиции, а в школе 

можно и нужно попытаться это наладить. На уроках художественного труда 

особое внимание уделяется тому, чтоб в сознание детей входила информация о 

традициях и обычаях народов мира, в том числе своего народа. Многие из этих 

обычаев уходят корнями в далёкое прошлое, но они являются частью 

человеческой культуры, их возрождение – задача учителя технологии.  



144 

 

К сожалению, я не могу похвастаться, что в моей семье бабушка или мама 

рассказывали мне о народной кукле, показывали свои куклы, на уроках труда в 

школе нам тоже не рассказывали о них. Впервые о народных куклах я 

услышала на семинаре, который проходил в 2009 году на базе ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. Мастера-кукольники из Нижегородской области, Марийской 

Республики и Республики Чувашия демонстрировали свои работы, проводили 

мастер-классы по изготовлению кукол, но на меня произвёл впечатление 

рассказ о роли куклы в жизни русского народа. В тот же день я стала 

просматривать информацию на просторах интернета и узнала столько нового о 

куклах, что решила внести коррективы в календарный план и ближайший урок 

посвятить народной кукле. С тех пор я ежегодно либо на кружковых занятиях, 

либо в рамках предметной недели рассказываю девочкам о народной кукле и 

вместе выполняем её. 

С 2015 года, школа, в которой я работала, вошла в проект по духовно-

нравственному воспитанию учащихся «Социокультурные истоки», в 2018 году 

на базе школы проходил городской семинар для представителей школ – 

участниц этого проекта. На семинаре мои коллеги проводили открытые уроки, 

показывали внеклассные мероприятия в рамках данного проекта. Я вместе с 

учениками 6 класса подготовила урок «Год и годичный круг». Готовясь к 

данному занятию, вместе с инициативной группой учащихся выполнили 

календарь народной куклы (рис. 1, 3).  

Следует отметить, что в современном мире нас окружают «мёртвые» 

предметы – бытовая техника, компьютеры. Мы всё чаще стали изолироваться 

от реальности и уходить в виртуальный мир. Наше духовное состояние не 

получает реальной силы от общения с природой. Жизнь наших предков 

строилась на циклах природы. Они всегда имели возможность попросить у 

природы силы и свершения задуманного, если оно не вредило ближнему. К 

различным событиям, жизненно-важным этапам года делались обрядовые 

куклы. Каждая из них наполнялась своим смыслом и имела своё личное 

предназначение. 

Кукольный народный календарь – это целая энциклопедия крестьянской 

жизни, быта с его праздниками и буднями.  В ходе реализации данного проекта 

девочки узнали классификацию кукол. В данном календаре представлены 

куклы – игровые, обрядовые и обережные, которые создаются в определенные 

дни года. При знакомстве с календарными куклами дети не только узнали, для 

чего они служили, какие свойства им приписывались, но и научились создавать 

их своими руками. Это помогло лучше понять традиции, представить народный 

праздник.  

Особенность народной куклы состоит в том, что она проста в изготовлении 

и доступна каждому. Специальные навыки и дорогостоящие материалы не 

требуются. На открытом занятии девочки в игровой форме представили свою 

работу и рассказали одноклассникам о народной кукле.  

В следующем учебном году, вместе с этой же группой учениц выступили 

перед учащимися начальной школы и провели мастер-класс по народной кукле 
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«Филипповка», а затем перед пятиклассниками, с которыми изготовили куклу 

«Рождественский Ангел» (рис. 2, 4). 

На мастер-классах по изготовлению русской народной куклы ребята не 

только показывали, как изготовить, а так же рассказывали об истории куклы, её 

назначении в русской культуре и древних поверьях, связанных с этой 

игрушкой-символом. 

Цель данных мастер-классов – приобщение учащихся младших классов к 

этнокультурным традициям русского народа через изготовление традиционной 

лоскутной куклы, а так же развитие практических навыков работы с 

текстильными материалами.  

В ходе работы дети учились основным технологическим операциям, 

применяемым при изготовлении кукол, проявляли свою фантазию и творческие 

способности при их оформлении, выборе расцветок ткани. Все это раскрывает у 

них художественные способности, помогает развитию творческого потенциала. 

В будущем дети смогут самостоятельно изготавливать изученные на мастер-

классах некоторые виды кукол, научатся создавать, пользуясь полученными 

знаниями, авторские, усвоят бережное и уважительное отношение к кукле как к 

объекту национальной истории и культуры. 

Одна из участниц инициативной группы данный проект защищала на 

городской олимпиаде по технологии и на республиканской, городских научно-

практических конференциях, получая высокие оценки жюри. 

Перейдя работать в новую школу, я также провожу занятия по народной 

кукле в рамках кружка. В апреле в школе ежегодно проводятся дни 

межпредметной интеграции. Семиклассники проходят «стажировку» в 

туристических фирмах. Разработка турпакета, создание рекламных буклетов, 

изготовление сувениров с национальной символикой, приготовление блюд – 

вот основные темы, которым были посвящены мастер-классы. Я подготовила 

мастер-класс по изготовлению сувенирной куклы. Девочки не стали 

копировать, а подошли творчески к её изготовлению. Я тоже получила от них 

интересные идеи, которые реализуем с новыми «стажёрами» в этом учебном 

году.  

Приобщение детей к русской народной культуре – работа не только 

актуальная, но и интересная. Сохранение, воспитание и приумножение 

богатства народного искусства является одной из наиболее важных задач 

учителя. 

 
Рисунок 1 – Инициативная группа        Рисунок 2 – Мастер класс для 4кл.    
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 исунок 3 – Календарь народной куклы       Рисунок 4 – Мастер-класс для 5 кл. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной работе приведены основные принципы разработки 

тестов, рассмотрено использование компьютерного тестирования в учебном 

процессе, программы для компьютерного тестирования. Приведен 

разработанный электронный тест на тему «Соединение» по дисциплине 

«Инженерная графика» в тестовой программе iSpring QuizMaker, дано его 

описание. 

 

Ключевые слова: инженерная графика, тестовый контроль, компьютерное 

тестирование. 

 

Контроль, оценка всегда присутствует в учебной деятельности в том или 

ином виде. Рост эффективности обучения непосредственно связан с 

повышением качества оценки результатов обучающихся. Для оценки качества 

знаний обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

разработаны и применяются различные механизмы оценивания уровня знаний 

и умений обучающихся. Однако существует противоречие между 

потребностью в методическом обеспечении организации контроля 



147 

 

формирования необходимых знаний у обучающихся и недостаточной его 

разработанностью, поэтому разработка и применение тестового контроля в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

является актуальным вопросом. 

Цель исследования: разработать современные средства оценивания 

результатов обучения по дисциплине «Инженерная графика» в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

позволяющих произвести объективную оценку знаний. 

Задачи исследования:  

1) рассмотреть основные принципы разработки тестов для контроля 

знаний; 

2) изучить вопрос использования компьютерного тестирования в учебном 

процессе; 

3) разработать электронные тесты по дисциплине «Инженерная графика» 

на тему «Соединения»; 

Вопросу использования тестов для контроля знаний обучающихся, а также 

определения, построения и использования современных тестов посвящены 

работы исследователей Ю. Б. Андрющенко [1], М. В. Мисько [4], 

Г. В. Пачурина [6], И. А. Нагаевой [5], Л. А. Сафоновой [8], Т. Н. Мишиной [3], 

А. А. Захарова [10], С. И. Почекутова [7], Ж. М. Дусткулова [2], А А. Тясто 

[12], Н. Н. Тончевой, А. Н. Самсонова [11]. 

В основе способе создания тестов заложены десять принципов:  

1) соответствие содержания целям тестирования;  

2) определение значимости проверяемых знаний;  

3) взаимосвязь содержания и формы;  

4) содержательная правильность тестовых заданий;  

5) репрезентативность;  

6) соответствие содержания теста уровню современного состояния науки; 

7) комплексность и сбалансированность содержания теста;  

8) системность содержания;  

9) вариативность;  

10) возрастающая трудность тестовых заданий (рис. 1) [9]. 
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Рисунок 1 – Принципы разработки тестов 

 

В последние годы широкое применение получило компьютерное 

тестирование, что соответствует общей концепции модернизации и 

компьютеризации российской системы образования.  

Эффективность использования компьютерных тестов для тестирования 

знаний обучающихся в образовательных учреждениях во многом зависит от 

выбор программы для компьютерного тестирования. В настоящее время 

имеется большое количество разнообразных программных обеспечений для 

создания разветвленных и интерактивных заданий для контроля, оценки 

знаний, оказывающих помощь преподавателям в организации учебного 

процесса [16]: 

1) пакет Adit Testdesk – это программный пакет для создания тестов, 

проведения тестирования и обработки полученных результатов; 

2) программа Айрен позволяет создавать тесты для проверки знаний и 

проводить тестирование в локальной сети, через Интернет или на одиночных 

компьютерах; 

3) программу «Конструктор тестов» можно использовать как в домашних 

условиях, так и для проведения тестирования в любых учебных заведениях, 

данная программа позволяет использовать неограниченное количество тем, 

вопросов и ответов, программа поддерживает пять типов вопросов, что 

позволяет проводить любые тесты; 

4) в системе тестирования INDIGO можно создавать тестовые задания 5 

типов; 

5) программа «ТесТ & РедактоР», состоящая из приложений ТесТ, 

РедактоР, ТесТ в ТексТ и КлючиК, позволяет экспортировать вопросы теста в 

текстовые файлы или открывать вопросы в программе Microsoft Word. 
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Представляет интерес программа для создания интерактивных тестов и 

опросов с использованием изображений, аудио, видео и формул iSpring 

QuizMaker. Возможно сочетание различных типов вопросов в одном тесте. 

iSpring QuizMaker позволяет сохранить тесты и опросы в формате Flash и 

HTML5, благодаря чему они доступны для прохождения на компьютерах и 

мобильных устройствах, в том числе iPad и iPhone. 

Тест по дисциплине «Инженерная графика» на тему «Соединения» 

разрабатывали в программе для создания интерактивных тестов и опросов с 

использованием изображений, аудио, видео и формул iSpring QuizMaker.  

Создание тестов в программном обеспечении iSpring QuizMaker проходило 

в следующей последовательности: 

1. Запуск программы iSpring QuizMaker (Пуск → Все программы → iSpring 

→ QuizMaker).  

2. Открытие окна работы с тестами QuizMaker: Вставка →Тест (рис. 2); 

3. Создание нового теста: (в группе Тест команда Создать);  

4. Настройки теста (группа Тест, кнопка Настройки); 

а)Нормализовать в категории Основные: Название – «Соединения»; 

Проходной балл – 60 %;  баллы относительно – 10; Установить ограничение по 

времени – 30 мин.; Показать – оставшееся время; Показывать набранные баллы 

с каждым вопросом; Показывать, сколько баллов начисляется за правильный 

ответ (рис. 10, а); 

б) в категории «Навигация»: Показывать все вопросы; Перемешивать 

вопросы; Обрабатывать каждый вопрос отдельно; Разрешить завершение теста 

с не отвеченными вопросами; 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно QuizMaker: 1 – список вопросов; 2 – область вопроса;  

3 – добавление изображения/звука/видео; 4 – область ответов;  

5 – параметры вопроса  
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в) в категории Настройки вопросов по умолчанию: Заработанные баллы – 

1; Попытки – 2; Перемешать ответы; Принимать частичные ответы; Уведомлять 

при ответе на вопросы с оценкой; 

г) ознакомившись с настройками в категории Результаты оставлены все 

настройки по умолчанию. 

По мере прохождения заданий, обучающийся имеет возможность видеть 

результаты, при выборе верного варианта ответа вопрос подсвечивается 

зеленой галочкой. 

После последнего вопроса появляется запись «Просмотреть результаты», 

после нажатия на данную запись появляется запись «Поздравляем, вы успешно 

прошли тест!». 

У обучающегося имеется возможность просмотреть результаты, на какие 

вопросы были даны правильные либо неправильные ответы (рис. 3). 

 

  
 

Рисунок 3 – Просмотр теста 

 

После просмотра теста необходимо завершить тест, нажав на кнопку 

«Завершить». 

Электронный тест состоит из 25 вопросов на тему «Соединения», за 

правильный ответ начисляется 10 баллов, всего обучающийся может набрать 

250 баллов, проходной балл составляет 150 баллов, что соответствует 60 % 

правильных ответов, 150...188 баллов соответствует оценке 

«удовлетворительно», 189…225 баллов соответствует оценке «хорошо», 

226…250 баллов – оценке «отлично». 

На наш взгляд, использование разработанного электронного теста для 

оценки знаний по дисциплине «Инженерная графика» позволяет наиболее 

эффективно и объективно оценивать уровень освоения материала 

обучающимися и повысить качество обучения. 
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Фадеев И. В. 

 

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

Аннотация. Путем введения олигомера Д-10ТМ в битумно-бензиновую 

композицию получен новый битумно-полимерный состав. Электрохимические 

исследования и производственные испытания подтвердили высокую 

противокоррозионную эффективность полученного битумно-полимерного 

состава, следовательно, его можно рекомендовать для противокоррозионной 

защиты сельскохозяйственных машин в период межсезонного хранения. 

 

Ключевые слова: межсезонное хранение сельскохозяйственных машин, 

противокоррозионная защита, битумно-полимерный состав, дизельное 

моторное масло М-10Г2, ингибированное масло НГ-203А, присадка АКОР-1, 

олигомер Д-10ТМ. 

 

Наиболее экономичным способом противокоррозионной защиты 

поверхностей металлических сооружений является обработка составами на 

основе битумов БН-IV или БН-V [1]. Они достаточно эффективны и широко 

применяются в агропромышленной отрасли как противокоррозионный состав 

для защиты сельскохозяйственных машин в период межсезонного хранения, 

водопроводной сети при монтаже, ремонте и т.д. На основе битумов также 

готовят различные мастики, защитные составы, консервационные, 

гидроизоляционные и герметизирующие покрытия [1, 2]. 

Согласно [3], при подготовке к межсезонному хранению 

сельскохозяйственной техники рекомендуется применять растворы на основе 

битума. Их готовят растворением битума в неэтелированном бензине в 

соотношении по массе от 1:3 до 1:4 с выдержкой в течение 3-5 суток в 

закрытых емкостях с периодическим перемешиванием. Перед применением 

фильтруют через 3-4 слоя марли.  

Наносят готовый состав пневмораспылением или кистью вручную.  

Преимуществом составов на основе битумов является дешевизна, простота 

нанесения, сравнительно неплохая адгезия пленки к поверхности.  

К недостаткам битумных составов можно отнести достаточно быстрое 

старение полученных пленок покрытий и связанная с ней недостаточная 

долговечность, слабая трещиноустойчивость при низких температурах, 

возможность их охрупчивания в сухой атмосфере с последующим появлением 

трещин с частичным отслоением покрытия и возможности возникновения в них 

щелевой коррозии. 

Для повышения надежности и долговечности битумных составов 

необходимо повысить их водоустойчивость, которая является одним из 

важнейших свойств защитного покрытия, определяющим его долговечность. 
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Обычно это решается добавлением в битумный состав минерального 

наполнителя [4].  

Вторым определяющим надежность и долговечность битумных составов 

свойством является их трещиноустойчивость при понижении температуры. 

Трещины в покрытии появляются по причине разных линейных расширений 

пленки битумного состава и подложки при перепадах температуры, а также 

структурой и механическими свойствами битумной пленки [5]. 

При повышении температуры до 60-70°С (например, под воздействием 

солнечных лучей) на негоризонтальных поверхностях покрытия из битумных 

составов начинают расплавляться и стекают под действием гравитационных сил. 

Поэтому для битумного покрытия еще одним показателем, характеризующим 

его долговечность, можно считать интервал пластичности – разность между 

температурой расплавления и температурой хрупкости, т.е. интервал температур, 

когда битумное покрытие находится в вязкопластичном состоянии [6]. 

Обычные битумно-бензиновые композиции имеют интервал пластичности 

в пределах 80-90°С. Увеличение интервала пластичности химическими 

методами не всегда возможно [7]. 

В связи с вышеизложенным, исследования, направленные на улучшение 

свойств битумно-полимерных покрытий, являются актуальными и 

востребованными в агропромышленной отрасли. 

В настоящей работе для улучшения физико-механических и 

противокоррозионных свойств битумно-бензиновых композиций предлагается 

ввести в их состав вместо минеральных наполнителей полимерные добавки, в 

частности, олигомер Д-10ТМ в количестве 5% по массе композиции, что 

является научной новизной настоящей работы. 

Цель исследования – разработка нового эффективного состава с 

повышенными физико-механическими и защитными свойствами для 

противокоррозионной защиты рабочих органов сельскохозяйственных машин в 

период межсезонного хранения. 

Для достижения цели исследований нами проведен ряд экспериментов по 

изучению противокоррозионных свойств составов, полученных добавлением в 

битумно-бензиновую композицию различных добавок. Варианты составов для 

испытаний представлены в таблице 1. 

Масло НГ-203Б (ОСТ 38.01436-87) представляет собой маслянистую 

жидкость темно-коричневого цвета, изготавливается из смеси индустриального 

масла и масляного раствора сульфоната кальция с добавлением аминов, 

алкилфенола и окисленного петролатума [8]. Применяется для защиты от 

коррозии деталей машин и механизмов. Используется как присадка к 

дизельным топливам для судовых двигателей (0,001% на топливо). Кроме того, 

масло НГ-203Б применяется для консервации изделий из черных и цветных 

металлов. 
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Таблица 1 – Варианты испытываемых составов 
№№ 

вариантов 
Состав 

1 Битумно-бензиновая композиция – контроль 

2 То же + 5% по массе моторное дизельное масло М-10Г2 

3 То же + 5% по массе ингибированное масло НГ-203А 

4 То же + 5% по массе присадки АКОР-1 

5 То же + 5% по массе олигомер Д-10ТМ 

 

Присадка АКОР-1 представляет собой маслянистую жидкость от темно-

коричневого до черного цвета, прозрачную в тонком слое, предназначена для 

улучшения защитных (консервационных) свойств смазочных минеральных 

масел различного назначения и топлив, а также применяется в качестве 

консервационного материала. Изготовляется на основе селективно-очищенных 

нитрованных базовых масел марок АС-9,5 из сернистой нефти с добавлением 

при защелачивании 9-11% технического стеарина по ГОСТ 6484-96 [9].  

Олигомер Д-10ТМ разработан в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) АНОО ВО «РУК» и частично используется для повышения 

противокоррозионных свойств пластизольной мастики Д-11А, применяемой 

для обработки днища кузова автомобилей ВАЗ [10]. Д-10ТМ представляет 

собой бесцветную или слабоокрашенную (светло-желтую) жидкость, 

растворимую в большинстве органических растворителей, и удовлетворительно 

совмещающуюся с мономерами и олигомерами других типов, нерастворимую в 

воде. Содержит четыре уретановые и две метакрильные группы, имеет в ИК-

спектрах характерные полосы поглощения в области 1625 см
-1

 (-С=С) и 

1700 см
-1

 (-NH-CO-O-). Не претерпевает существенных изменений при 

хранении на воздухе в течение продолжительного времени, вязкость его 

практически не изменяются или изменяются очень незначительно. Как 

отмечено в [11], Д-10ТМ из-за своей высокой молекулярной массы и наличия в 

цепи полярных уретановых групп, способен к проявлению сильных 

межмолекулярных взаимодействий за счет образования водородных связей и 

имеет высокую вязкость. 

Если составы М-10Г2, НГ-203А и АКОР-1 широко применяются в 

условиях сельского хозяйства, то олигомер Д-10ТМ является малоизвестным.  

Методика лабораторных экспериментов была стандартной. Опытные 

образцы из стали 65Г (ГОСТ 19903-74) размерами 301002 мм вырезали на 

гильотинных ножницах, с них удаляли первичные продукты коррозии, 

обезжиривали и наносили испытываемые композиции методом окунания [10]. 

Выбор материала опытных образцов обосновывается тем, что рабочие органы 

(лапы, пружинные зубья) прицепного культиватора КПС-4 изготовлены из 

стали 65Г. Вязкость битумных композиций по вискозиметру ВЗ-4 составляла 

18-20 с. Затем образцы сушили при комнатной температуре в течение 48 часов. 

На специальной установке (рисунок 1) определяли сплошность пленок 

исследуемых защитных покрытий по продолжительности времени до 

появления тока коррозии в различных растворах.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема электрохимической ячейки для определения 

сплошности пленок защитных покрытий на образцах: 1 – образец с покрытием; 

2 – образец без покрытия; 3 – источник тока; 4 – миллиамперметр;  

5 – выключатель 

 

Эксперименты проводили в пятикратной повторности, результаты которых 

усреднялись. В качестве рабочей поверхности служили поверхности образцов с 

испытуемыми битумными составами. 

Электрохимические исследования проводили с помощью потенциостата      

П-4858. Испытуемый электрод с рабочей площадью 0,248 см
2
 (остальная часть 

изолирована эпоксидной смолой) помещали в электрохимическую ячейку ХСЯ, 

в качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод, в 

качестве вспомогательного электрода – спираль платиновой проволоки.  

Покрытия испытывали в:  

 3%-м растворе хлористого натрия;  

 насыщенном водном растворе экскрементов свиней; 

 насыщенном водном растворе комбикормов ПК-2.  

Снимали графики изменения электродных потенциалов во времени и 

анодные поляризационные кривые (зависимость тока коррозии от изменения 

накладываемого потенциала) в испытуемых растворах. 

В производственных условиях противокоррозионные свойства 

исследуемых композиций определяли по продолжительности времени (сутки) с 

момента завершения обработки рабочих органов сельскохозяйственных машин 

исследуемыми композициями до появления первых очагов коррозии на 

обработанных поверхностях рабочих органов. В качестве объекта исследования 

служили рабочие органы (лапы, пружинные зубья) прицепного культиватора 

КПС-4, в качестве исследуемых композиций (таблица 1) использовали 

битумно-бензиновую композицию, битумно-бензиновую композицию с 

добавкой 5% по массе: моторного дизельного масла М-10Г2; ингибированного 

масла НГ-203А; присадки АКОР-1; олигомера Д-10ТМ (битумно-полимерной 

композиции). Сельскохозяйственные машины хранились в условиях открытой 
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атмосферы. Наблюдения проводили визуальным осмотром один раз в сутки с 

использованием лупы 2-хкратного увеличения. Фиксировали 

продолжительность времени до появления на обработанных поверхностях 

рабочих органов первых очагов коррозии. Данные заносили в специальную 

таблицу. 

Результаты исследования сплошности пленок исследуемых защитных 

покрытий по продолжительности времени до появления тока коррозии в 

различных растворах представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Продолжительность времени до появления тока в паре «электрод с 

покрытием – чистый электрод», мин 

№ 

вари 

анта 

Состав покрытия 

В 3%-м 

растворе 

хлорида 

натрия 

В насыщенном 

водном растворе 

экскрементов 

свиней 

В насыщенном 

водном растворе 

комбикормов 

1 Битумно-бензиновая 

композиция 
8 13 15 

2 То же + 5% по массе 

моторное дизельное масло 

М-10Г2 

10 17 20 

3 То же + 5% по массе 

ингибированное масло 

НГ-203А 

13 18 23 

4 То же + 5% по массе 

присадка АКОР-1 
14 19 24 

5 То же + 5% по массе 

олигомер Д-10ТМ 
16 20 26 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшую продолжительность времени до 

появления тока коррозии имеет пленка состава битумно-бензиновая 

композиция + олигомер Д-10ТМ. Известно [10, 12], чем больше 

продолжительность времени до появления тока коррозии, тем меньше в 

структуре пленки покрытия микропор, т.е. выше ее сплошность. Это 

объясняется тем, что олигомер, имея высокую молекулярную массу и в цепи 

полярные группы, проявляет сильные межмолекулярные взаимодействия за 

счет образования водородных связей.  

Влияние составов на электрохимическое поведение образцов изучено 

снятием графиков изменения их электродных потенциалов во времени в 

различных растворах (рисунке 2). 

Полученные графики свидетельствуют о том, что добавки в битумно-

бензиновую композицию смещают значения стационарного потенциала 

стального образца в положительную сторону. Наибольший эффект был получен 

при добавлении в битумный состав олигомера Д-10ТМ. 

 



157 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения во времени  

стационарного потенциала стали 65Г:  
а) в 3%-м растворе хлорида натрия; б) в насыщенном водном растворе комбикорма ПК-2;  

в) в насыщенном водном растворе экскрементов свиней;  

1 – электроды с покрытием из битумно-бензиновой композиции (контроль); 2 – электроды с 

покрытием из битумно-бензиновой композиции + 5% по массе моторного дизельного масла 

М-10Г2; 3 – электроды с покрытием из битумно-бензиновой композиции + 5% по массе 

ингибированного масла НГ-203А; 4 – электроды с покрытием из битумно-бензиновой 

композиции + 5% по массе присадки АКОР-1; 5 – электроды с покрытием из битумно-

бензиновой композиции + 5% по массе олигомера Д-10ТМ  
 

Вышеизложенное подтверждается анодными потенциодинамическими и 

поляризационными кривыми образцов из стали 65Г, снятыми с наиболее 

эффективными покрытиями из исследованных в различных растворах при 

комнатной температуре без аэрации растворов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Анодные потенциодинамические поляризационные кривые 

образцов из стали 65Г:  
1 – с покрытием из битумно-бензиновой композиции + 5% по массе ингибированного масла 

НГ-203А; 2 – с покрытием из битумно-бензиновой композиции + 5% по массе присадки 

АКОР-1; 3 – с покрытием из битумно-бензиновой композиции + 5% по массе олигомера  

Д-10ТМ, снятые в 3%-м растворе хлористого натрия (а), насыщенном водном растворе 

экскрементов свиней (б) и насыщенном водном растворе комбикорма ПК-2 (в) при 

комнатной температуре без аэрации растворов 

 

Результаты исследования продолжительности времени до появления 

первых очагов коррозии на поверхностях рабочих органов прицепного 
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культиватора КПС-4 после обработки в испытуемых композициях приведены в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Продолжительность времени до появления первых очагов коррозии 

на поверхностях рабочих органов прицепного культиватора КПС-4 после 

обработки испытуемыми композициями 
№№ 

п/п 

Наименование 

композиции 

Продолжительность времени до появления 

первых очагов коррозии, в сутках 

1 Битумно-бензиновая композиция 57 

2 То же + 5% по массе моторное 

дизельное масло М-10Г2 
74 

3 То же + 5% по массе ингибированное 

масло НГ-203А 
85 

4 То же + 5% по массе присадка АКОР-

1 
101 

5 То же + 5% по массе олигомер  

Д-10ТМ 
132 

 

Из таблицы 3 видно, что лучшими противокоррозионными свойствами из 

испытуемых составов обладает битумно-бензиновая композиция с добавкой 5% 

по массе олигомера Д-10ТМ. Продолжительность времени до появления 

первых очагов коррозии на поверхностях рабочих органов прицепного 

культиватора КПС-4 после обработки битумно-полимерной композицией 

увеличивается в 2,3 раза в сравнении с обработкой в битумно-бензиновой 

композиции. 

Выводы 

1. Защитные свойства битумных композиций можно улучшить путем 

введения в них специальных добавок. 

2. Наиболее эффективной из изученных добавок является олигомер  

Д-10ТМ, следовательно, его можно рекомендовать в качестве наполнителя при 

приготовлении битумно-полимерного состава для противокоррозионной 

защиты рабочих органов сельскохозяйственных машин в период межсезонного 

хранения, водопроводной сети при монтаже, ремонте и т. д. Вновь полученный 

битумно-полимерный состав также может быть использован для гидроизоляции 

бетонных поверхностей фундаментной части зданий и сооружений. 

3.  По эффективности влияния на улучшение защитных свойств битумно-

бензиновых композиций исследованные добавки располагаются в следующей 

последовательности: 

Д-10ТМ > АКОР-1 > НГ-203А > М-10Г2. 
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Фадеев И. В. 

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ 

АВТОМОБИЛЯ НА ОБЛЕДЕНЕЛОЙ ДОРОГЕ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования зависимости 

длины тормозного пути от скорости движения легкового автомобиля с 

неошипованными шинами на обледенелой поверхности дороги. По 

экспериментальным данным построен график и получено уравнение 

зависимости тормозного пути от скорости движения легкового автомобиля по 

обледенелой дороге, которые можно применять при расследовании причин 

ДТП для установления величины скорости движения в момент начала 

торможения автомобиля.  

 

Ключевые слова: автомобиль, скорость движения, тормозной путь, 

остановочный путь, обледенелая поверхность дороги. 

 

Очень часто в технических характеристиках автомобиля указывается 

время его разгона до 100 км/ч, что характеризует динамические параметры 

http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/slushing/ng-203b.html
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_1517178_Prisadka_AKOR1_Te.html
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автомобиля, но ни один производитель не указывает время полной остановки 

автомобиля при движении с той или иной скоростью. Этот показатель был бы 

одним из значимых показателей автомобиля с точки зрения безопасности 

дорожного движения. Каждый автомобиль при идентичных дорожных условиях 

имеет свой тормозной путь и время полной остановки, которые объясняются 

особенностью конструкции тормозной системы автомобиля [1]. Однако, 

продолжительность времени до полной остановки автомобиля и длина 

тормозного пути в первую очередь зависят от скорости его движения в тех или 

иных конкретных дорожных условиях [2]. В связи с этим исследования 

зависимости тормозного пути автомобиля от скорости движения являются 

актуальными и востребованными. 

Торможение – уменьшение скорости автотранспортного средства при 

помощи тормозной системы. Ускорение автомобиля при торможении 

определяют при помощи деселерометра.  

Тормозной путь автомобиля – это расстояние, пройденное им в отрезке 

времени от момента срабатывания тормозной системы до его полной остановки 

[3]. 

Для расчета тормозного пути автомобиля пользуются формулой [3]: 

 

S = 
  

      
   

 ,                                                   (1) 

где S – тормозной путь, м; 

   – тормозной коэффициент; 

kc – коэффициент сцепления с дорогой; 

V0 – скорость в начале торможения, км/ч. 

Коэффициент эффективности торможения зависит от конкретной 

конструкции и технического состояния тормозной системы, величины полезной 

нагрузки автомобиля. Его величина составляет 1,3 для легковых и 1,6-1,8 для 

грузовых автомобилей [3]. 

Коэффициент сцепления с дорогой имеет непостоянное значение и 

определяется состоянием дорожного покрытия. Например, для обледеневшего 

покрытия он равен 0,1; заснеженного – 0,2; влажного – 0,4; сухого и чистого – 

0,7 [3]. 

Основными факторами, влияющими на тормозной путь и время до полной 

остановки автомобиля, следовательно, и на безопасность дорожного движения 

являются [3]: 

 скорость движения; 

 состояние дорожного покрытия; 

 погодные и дорожные условия; 

 состояние шин; 

 техническое состояние автомобиля и другие. 

Вторым фактором по степени влияния на тормозной путь и время до 

полной остановки автомобиля является состояние дорожного покрытия, то есть 

состояние поверхности дороги (сухое, мокрое или обледенелое). Наибольшую 
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опасность при прочих равных условиях из них представляет обледенелая 

поверхность дорожного покрытия в основном из-за низкого коэффициента 

трения между поверхностью дороги и шинами колес. 

Все факторы, оказывающие влияние на тормозной путь автомобиля, 

можно объединить в две группы: 

 возникновение которых не зависит от водителя автомобиля; 

 возникновение которых зависит от водителя автомобиля. 

К первой группе относятся состояние дорожного покрытия, погодные и 

дорожные условия. Водитель не может воздействовать на эти факторы, но он 

обязан учитывать степень их влияния на безопасность дорожного движения и в 

зависимости от этого воздействовать на другие факторы. Например, правильно 

выбирать скоростной режим движения, использовать шины с соответствующей 

глубиной рисунка протектора или ошипованные шины для движения в 

условиях гололеда, поддерживать нормальное давление в шинах и др. 

Для обеспечения безопасности важен не только тормозной путь, но и 

остановочный путь автомобиля, который включает кроме тормозного и путь 

реакции, то есть расстояние, преодолеваемое автомобилем с момента 

обнаружения водителем опасности до начала торможения [3]. 

Автомобиль является источником повышенной опасности. В связи с этим 

и в целях сокращения пути реакции все внимание водителя должно быть 

сконцентрировано на контроле дорожной обстановки. Вот почему при 

движении автомобиля водителю запрещено пользоваться мобильными 

устройствами.  

Значительное влияние на путь реакции оказывает состояние водителя. 

Алкогольное и наркотическое опьянение любой степени снижает уровень 

концентрации водителя, скорость оценки обстановки и принятия правильного 

решения, от которых зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного 

движения и не только. 

Максимальное значение тормозной силы зависит от коэффициента 

сцепления шин автомобиля с дорогой и нормальной нагрузки на колеса.  

Сила торможения автомобиля достигает максимума не при полной 

остановке вращения его колёс (когда они скользят по дороге, и сила трения 

падает), а при их замедленном вращении, близком к остановке и переходу к 

скольжению. Поэтому для уменьшения тормозного пути необходимо 

добиваться одновременной остановки вращения колёс и прекращения 

поступательного движения автомобиля [2]. 

Использовать торможение при езде по скользкой дороге необходимо очень 

осторожно. Для предотвращения полной остановки колёс автомобиля и 

сохранения их сцепления с поверхностью дороги рекомендуется использование 

импульсного (многократно, очень кратко и резко нажимать на педаль тормоза) 

метода торможения. Допускается использование при определённых условиях 

стояночного тормоза и ряда других приёмов управления автомобилем. При 

неумелом применении может сопровождаться нежелательными и опасными 

явлениями (занос и т.д.) [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-NKJ081999-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81
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В таблице 1 представлены данные по исследованию зависимости длины 

тормозного пути от скорости движения легкового автомобиля по обледенелой 

дороге. 

 

Таблица 1 – Зависимость длины тормозного пути автомобиля ( , м) от скорости 

движения ( , км/ч) на обледенелой дороге 
Скорость движения 

автомобиля,   , км/ч 
20 30 40 50 60 70 80 

Длина тормозного пути 

автомобиля   , м 
10,3 23,6 42,3 65,6 94,2 122,0 167,9 

 

Примечание. Тормозной путь замерен на обледенелом участке дороги с асфальто-

бетонным покрытием, дорога ровная, без уклонов. 

 

Из таблицы 1 видно, что длина тормозного пути зависит от скорости 

движения автомобиля. Эта зависимость для наглядности приведена на 

рисунке 1 в виде графика.  

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости тормозного пути от скорости движения 

легкового автомобиля по обледенелой дороге 

 

Зависимость имеет полиномиальный характер, так как величина 

достоверности аппроксимации R² = 0,9984 близка к единице [5]. Получено 

уравнение зависимости длины тормозного пути от скорости движения 

автомобиля  

y = 3,3571 + 4,9012x + 2,6083x
2
, 

где y – длина тормозного пути, м,  

х – скорость движения автомобиля в момент начала торможения, км/ч.  
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При расследовании причин ДТП необходимо установить величину 

скорости движения в момент начала торможения автомобиля, что можно 

выполнить, используя график или полученное уравнение зависимости длины 

тормозного пути от скорости движения автомобиля. 

Выводы 

1. Исследована зависимость длины тормозного пути легкового 

автомобиля от скорости его движения в момент начала торможения на 

обледенелой дороге. Она аппроксимируется уравнением полиномиальной 

зависимости. 

2.  По полученному уравнению регрессии можно определить скорость 

движения автомобиля в момент начала торможения и сравнивать ее с 

разрешенной скоростью движения на месте совершения ДТП. 
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Федорова И. А. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. В статье представлены теоретические вопросы использования 

цифровых технологий в процессе технологического образования обучающихся 

общеобразовательной школы, рассмотрены способы повышающие 

эффективность данного процесса при использовании цифровых технологий на 

уроках технологии. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационные технологии, 

информатизация, технологическое образование, уроки технологии, учитель 

технологии. 

 

Стартовавший в конце прошлого века процесс трансформации технологий 

привел к значительным изменениям не только образовательной среды, но и 

всех сфер нашего общества. В настоящее время этот процесс набирает обороты, 
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что проявляется в постоянном совершенствовании цифровых технологий и их 

внедрении во все области народного хозяйства для решения множества 

производственных задач. Благодаря универсальности и быстродействию, 

обеспечивающему сокращение сроков исполнения задач, IT-технологии 

приобрели популярность и востребованность во всех сферах, в том числе и в 

сфере образования [6].  

Задача современной школы – формировать способность действовать и 

быть успешным в условиях динамично развивающегося современного 

общества.  

Перед каждым учителем встаёт вопрос: как сделать процесс обучения 

интереснее и результативнее в соответствии с требованиями жизни. 

Применение инноваций немыслимо без использования новых 

информационных компьютерных технологий. 

Сегодня информатизация – это один из основных путей модернизации 

системы образования. Это связано не только с развитием техники и технологий, 

но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием 

информационного общества, в котором основной ценностью становится 

информация и умение работать с ней, разработка проектов и программ, 

способствующих формированию человека современного общества. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает 

синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные 

технологии в настоящее время связаны с применением компьютера. Однако, 

термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя 

«компьютерные технологии» в качестве составляющей. Информационные 

технологии, основанные на использование современных компьютерных и 

сетевых средств, образуют термин «Современные информационные 

технологии». Г.К. Селевко под средствами современных информационных и 

коммуникационных технологий предлагает понимать программные, 

программно-аппаратные и технические средства, а так же устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а 

также современных средств и систем транслирования информации, 

информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей (в том 

числе глобальных) [5].  

Технология в школе особенный предмет, призванный развивать трудовые 

навыки, раскрывать творческие и интеллектуальные способности 

обучающихся. Как и в любом другом школьном предмете, современные 

цифровые технологии могут служить эффективным средством формирования и 

развития компетенций учащихся. Учителя технологии в процессе 

технологического образования учащихся достигают хороших результатов, так 

как уроки технологии с применением современных информационных 

технологий позволяют: 
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– усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных 

средств программы или внедрения различных игровых ситуаций);  

– развивать познавательную активность учащихся; 

– индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

– визуализировать учебную информацию (видеоуроки, использование 

документ-камеры и т.д.);  

– моделировать и имитировать изучаемые процессы, технологии или 

явления. 

Современные требования федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования со всей очевидностью ставят перед 

технологическим образованием задачу ознакомления подрастающего 

поколения не только современными технологиями, но и перспективными 

развивающимися технологиями. Мы выделяем из них наиболее ключевые:  

− технология создания новых материалов (текстильные материалы для 

изготовления швейных изделий для специфичных видов производств), 

биопластмассы, углепластики, генетически модифицированные продукты и 

др.); 

− преобразование материалов (нанотехнологии, лазерные технологии);  

− технологии энергосбережения, альтернативная энергетика, биотопливо;  

– информационные технологии (компьютерная техника, робототехника, 3D 

технологии, глонасс и др.);  

− транспортные технологии;  

− технологии устойчивого развития (материалосбережение, переработка 

отходов) [1]. 

Следует отметить, что наличие компетенций в области применения 

цифровых технологий в педагогической деятельности предъявляются не только 

учителям технологии общеобразовательных школ. Так, в документах ЮНЕСКО 

называются компоненты ИКТ-компетенций педагога, среди которых осознание 

значения и места информационно-коммуникационных технологий в обучении и 

воспитании, навыки применения технических и программных средств ИКТ при 

разработке учебных программ и средств оценивания результатов обучения, в 

организации и управлении образовательным процессом и собственным 

профессиональным развитием. Учителя, владеющие перечисленными 

компетенциями, необходимы цифровой школе как особому виду 

образовательного учреждения, которое осознанно и эффективно использует 

цифровое оборудование, программное обеспечение в образовательном процессе 

и тем самым повышает конкурентоспособность каждого обучающегося [4]. 

Школы, которые перешли на цифровые технологии обучения, в отличие от 

«традиционных», имеют более современное техническое и информационное 

оснащение и уровень управления образовательной средой. Однако с точки 

зрения обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами 

наблюдается нехватка учителей, владеющих, в полной мере, как цифровой 

компетенцией, так и способных к внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс [6].  
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В последние несколько лет будущие учителя технологии в рамках научно-

исследовательских работ активно были вовлечены в проблему выявления 

возможностей и эффективности использования цифровых технологий на уроках 

технологии. Студенты, будущие педагоги, в рамках выпускных 

квалификационных работ под руководством научных руководителей изучали 

следующие вопросы:  

– организация внеклассных занятий по предмету «Технология» (модуль 

«Проектирование и изготовление швейного изделия») с использованием 

компьютерных технологий; 

– инновационные методы и приемы управления образовательной 

организацией высшего образования на основе цифровых технологий (на 

примере Битрикс24); 

– теория и практика управления профориентационной работой в вузе на 

основе цифровых технологий; 

– лазерные технологии как средство развития графической грамотности у 

обучающихся; 

– использование компьютерных технологий учащимися при разработке 

эскизов сувенирной продукции на внеклассных занятиях; 

– использование цифровых технологий в процессе создания учащимися 

декоративных изделий по художественной вышивке на кружковых занятиях; 

– использование цифровых технологий в технологическом образовании 

обучающихся. 

Исследования, проводимые будущими педагогами во время обучения в 

вузе, позволяют эффективнее соединять информационные компьютерные 

технологии и инновационные педагогические методики, что позволяет 

повышать эффективность и качество образовательных программ, усиливает 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

обучающихся.  

Следует также отметить тот факт, что необходимость использования ИКТ 

в технологическом образовании детей  продиктована самой жизнью: дети 

живут в технологическом пространстве и в школе, и дома. Любой современный 

урок в школе или внешкольное дополнительное занятие не может быть 

эффективен и интересен без использования ИКТ, и авторитет учителя или 

руководителя резко падает, если он не следит за современными 

педагогическими технологиями.  

Таким образом, анализ литературы и опыт работы передовых учителей 

технологии позволил нам сформулировать следующие выводы. Необходимость 

использования информационных технологий в работе педагогов обусловлена 

социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей, 

практической потребностью в использовании в образовательных учреждениях 

всех видов современных компьютерных программ. Отечественные и 

зарубежные исследования по проблеме использования ИКТ в образовательных 

учреждениях убедительно доказывают не только возможность и 
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целесообразность этих технологий, но и особую роль компьютера в развитии 

интеллекта и в целом личности ребёнка [5]. 

На сегодняшний день предметная область « Технология» выступает в 

качестве основного интеграционного механизма, позволяющего в процессе 

предметно-практической и проектно-технологической деятельности 

синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологические, 

предпринимательские и гуманитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельности человека и обеспечивает 

прагматическую (прикладную) направленность общего образования [7]. 

Таким образом, использование цифровых технологий в технологическом 

образовании обучающихся дает большие возможности для расширения форм и 

методов обучения технологии. Использование цифровых технологий также 

позволяет повысить эффективность каждого занятия. У педагогов, которые 

перешли на цифровые технологии обучения, кардинально отличаются занятия 

от «традиционных» по техническому и информационному оснащению, что 

позволяет дополнительной мотивации у обучению учащихся. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННОГО ПЛАТЬЯ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ЧУВАШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЫШИВКИ 

 

Аннотация. В статье представлен краткий исторический анализ 

изготовления чувашского народного костюма в современных условиях. 

Характерной особенностью современного стилизованного костюма, 

выполненного в национальном колорите, является стремление частично 

сохранить и отразить эстетические начала традиционного чувашского костюма: 

крой, силуэт, декор, цвет. Составлена инструкционно-технологическая карта на 

изготовление элементов чувашской вышивки и стилизованного платья.  

 

Ключевые слова. Современный национальный костюм, стилизованное 

чувашское платье, традиции чувашского народа, чувашская счетная вышивка, 

национальный колорит, инструкционно-технологическая карта.  

 

Процесс национального возрождения, начавшийся в конце XX века, 

обусловил повышение спроса на такой вид одежды как национальный костюм. 

Он является обязательным атрибутом на ежегодных народных праздниках, 

концертах, торжественных мероприятиях. О повышении спроса на 

национальную чувашскую одежду говорит и то, что в последние десятилетия 

увеличилось число предприятий, специализирующихся на изготовлении 

подобных костюмов. Естественно, что для данных предприятий остро встает 

вопрос конкурентоспособности изделий, повышения качества изготавливаемых 

национальных костюмов. 

В настоящее время среди художников-модельеров Чувашской Республики 

проявляется живой интерес к изучению и современному переосмыслению 

традиционного чувашского национального костюма как источнику творчества. 

Многочисленные, порой уникальные, формы чувашского костюма хранятся в 

виде разобщенных экспонатов в фондах ведущих музеев Чувашии, Казани, 

Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 

Немалое их число имеется и в экспозициях сельских музеев [1].  

Особой популярностью в Чувашии пользуются модели стилизованной 

чувашской одежды, разработанные в мастерской «Паха тере» («Прекрасная 

вышивка»), где в момент ее создания жительницы ближних деревень 

вкладывали в вышивание бесконечное трудолюбие и вкус, переносили узоры 

старинных рубах на изделия для украшения жилища (скатерти, салфетки, 

занавески и т.д.). 

В течение XX века чувашский народный костюм претерпел большие 

изменения. Ныне он развивается в нескольких формах: 

а) деятельность предприятий художественных промыслов; 

б) искусство профессиональных художников-модельеров и 

конструкторов; 
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в) индивидуальное художественное творчество народных мастеров; 

г) массовое творчество народной среды. 

К примеру, первая форма – деятельность художественных промыслов, 

продолжает традиции артелей по сохранению народной вышивки. С 1960-х 

годов мелкие разрозненные коллективы превратились в предприятия 

современного типа. Кроме привычного «плоскостного ассортимента» 

(скатертей, полотенец, занавесей), создаются украшенные предметы 

повседневной одежды и нарядные костюмы для подиума и концертной сцены. 

Они выполняются мастерицами по эскизам профессиональных художников. 

В последние десятилетия на предприятиях художественных промыслов 

чаще используется крой, композиция, колорит, материалы и разнообразные 

виды отделки, характерные для подлинного национального костюма. 

Авторские коллекции украшаются ручной вышивкой и аппликацией цветными 

лентами. В отделку внедряются узорное ткачество и кружево. На этой основе 

создаются костюмы в ненавязчивом фольклорном стиле, претендующие на 

определенное место в современной моде [2]. 

Несмотря на тесное отношение народов Поволжья с русским народом и 

между собой, их художественные культуры, испытывая определенное 

взаимовлияние, тем не менее, сохраняют свои специфические особенности. И в 

этом отношении особо выделяется чувашская национальная вышивка. 

Обожествляя явления природы, древние предки чувашей отразили свои 

языческие представления в орнаменте одежды и утвари. Так, вселенная 

изображалась в виде четырехугольника, образ великой богини посредством 

великого древа жизни, солнце – в виде круга или розетки и т.д. Таким образом, 

орнамент весьма реалистично воспроизводил миропонимание наших предков 

[3]. 

С 1930-х годов традиционная одежда повсеместно стала замещаться 

одеждой городского типа. Однако в сельской среде национальные комплексы 

сохраняются до настоящего времени повсеместно, особенно в отдаленных 

районах. Главным образом, они используются в качестве праздничной и 

обрядовой одежды, а также в фольклорно-сценической деятельности. Традиции 

народного костюма развиваются в творчестве многих народных мастеров и 

художников. Большинство из них выходцы из села, прекрасно знающие 

местные традиции. Их творчество поддерживается чувством ностальгии по 

малой родине и желанием передать свой художественный опыт молодому 

поколению [2]. От современных дизайнеров, художников-модельеров требуется 

не механический перенос старинного декора на современные формы, а 

глубокое знание истоков и художественно-образного строя народного костюма. 

Лишь при этом условии будет возможно создание модных нарядов и 

сценических костюмов на основе подлинных традиций. 

Проведенный нами предварительный анализ процесса изготовления 

национального костюма на предприятиях Чувашской Республики выявил 

недостатки, связанные с разработкой моделей, которые зачастую являются 

чересчур стилизованными и отвлеченными от настоящих подлинных образов 
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или же полностью копируют музейные экспонаты. Анализ литературных 

источников по традициям чувашского народного костюма выявил отсутствие 

дизайнерского подхода к изучению одежды чувашей. Все существующие 

материалы ограничиваются сведениями лишь этнографического и 

исторического характера чувашской вышивки и изготовления различных 

дополнительных аксессуаров. Чаще всего, результаты исследований находят 

практическое применение в создании современной одежды с элементами 

чувашской национальной одежды. 

Таким образом, в связи с вышесказанным, тема данного прикладного 

исследования весьма актуальна.  

Следует также отметить, что изучение специфических культурно-бытовых 

черт любого народа дает возможность решения вопроса сохранения традиций 

не только в декоративно-прикладном искусстве, но и особенностей технологии 

изготовления национальной одежды. Проживающий в Поволжье чувашский 

народ тюркской языковой группы бережно хранит свои традиции. 

Формирование и развитие чувашского народного костюма происходило под 

влиянием многих факторов, и, конечно же, большое влияние оказали места, в 

котором проживали чуваши, перенимавшие многие мелочи и детали одежд 

ближайших соседей. Чувашская одежда всегда отличалась своеобразием, хотя 

имела некоторые сходства отдельных элементов одежды других народностей, 

проживающих на средней Волге [7].  

Для изготовления одежды особых случаев (различные праздники, обряды) 

зажиточные и состоятельные крестьяне приобретали сукно, шелк, кумач, 

разную тесьму, бисер, привозимые из больших городов и из других стран. 

Женщины искусно вышивали праздничные головные уборы, делали 

разнообразные украшения [6]. 

Итак, одежда чуваш в своём развитии прошел долгий путь. Исследователи 

данной области знаний неразрывно связывают формирование и развитие 

национального костюма с происхождением, историей и художественно-

эстетическими воззрениями этноса. Для костюма чувашского народа 

характерны высокие декоративные качества, праздничность, способность к 

видоизменениям [4]. 

Технология изготовления чувашского национального платья имеет свои 

специфические особенности. Это связано с тем, что после раскроя, до начала 

непосредственного изготовления изделия, необходимо выполнить чувашскую 

национальную вышивку.  

Нами были разработаны три модели платья с элементами чувашской 

национальной вышивки.  

Модель платья № 1. Женское платье для повседневной носки. Платье А-

силуэта, длиной до колена, с втачными рукавами 7/8. На полочке платья 

выполнены нагрудные вытачки идущие от боковых швов изделия. Обработаны 

карманы «в рамку», повторяющие линию стачивания вытачек. На спинке 

изделия – средний шов. Горловина оформлена отложным воротником. По низу 
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изделия и рукавов выполнена отделочная строчка. На полочке платья 

выполнена чувашская вышивка (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель платья №1 

 

Модель платья № 2. Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии 

талии, длиной ниже колена, с длинными втачными рукавами. Платье состоит из 

верхней части и юбки прямого силуэта. На лифе переда платья обработаны 

рельефные швы, идущие от плечевого шва до линии талии. Спинка со средним 

швом и талиевыми вытачками. Горловина обработана подкройной обтачкой. На 

переднем и заднем полотнищах юбки выполнены талиевые вытачки. Заднее 

полотнище юбки со средним швом. На лифе переда выполнена чувашская 

вышивка (см. рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель платья №2 

 

Модель платья № 3. Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии 

талии, длиной ниже колена, с втачными рукавами 3/4. На переде лифа 

выполнены нагрудные вытачки, идущие от боковых швов изделия. Спинка со 

средним швом и талиевыми вытачками. Линия горловины платья, имеющая 

форму выреза «лодочка», обработана подкройной обтачкой. Юбка конической 

формы «полусолнце» со средним швом на заднем полотнище. На лифе платья 

выполнена чувашская вышивка (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Модель платья №3 

 

Далее, проанализировав результаты опросы покупателей (всего 94 

респондента от 20 до 46 лет) в салоне «Чувашская вышивка «Паха тере», нами 

было решено разработать технологию изготовления модели платья №3.  

На лифе переда платья будет выполнена чувашская вышивка (орнамент) 

(см. рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Эскиз элементов вышивки 

 

Национальная чувашская вышивка до сих пор работает как оберег, 

талисман. Орнамент чувашский – говорящий, построенный на символах. Еще 

издавна, создавая наряд, каждая мастерица вкладывала в него все свои добрые 

чувства и свою душу. Поэтому чувашский национальный костюм отличается 

красочностью и разнообразием. Люди верили, что украшенный узорами 

костюм убережет их от сглаза и порчи, придаст здоровье, красоту и силу. 

Эскизы узоров, на рисунке 4, толкуют следующие схожие значения с древними 

орнаментами: символ солнца, сплоченности, дружелюбия, символы семейного 

очага, заботы о детях, юношества и милосердия. 

Выбор материалов, инструментов, приспособления и оборудования. В 

качестве материала для пошива платья выбрана ткань «Ниагара» (состав: 60% – 

полиэстер, 35% – вискоза, 5% – спандекс.). Тонкая, струящаяся плательная 

ткань, на основе вискозы, не блестит и приятная на ощупь. Гладкая и хорошо 

тянется. «Ниагара» не сминается, дышащая и легка в уходе. По нашему 
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мнению, прекрасно подходит для изготовления платья с элементами чувашской 

национальной вышивки.  

Для дублирования подкройной обтачки для обработки горловины платья 

нами был выбран клеевой нетканый материал – дублерин. Для выполнения 

вышивки на платье – удаляемая канва, нитки мулине соответствующих 

расцветок. 

Инструменты и приспособления: ножницы для раскроя, портновские 

ножницы, сантиметровая лента, мел, калька для изготовления выкройки; иглы 

ручные, пяльцы для выполнения чувашской вышивки. 

Оборудование: универсальная стачивающая швейная машина, обметочная 

машина и утюжильное оборудование. 

Выкройку платья мы получили путем моделирования на готовой базовой 

конструкции основы платья полуприлегающего силуэта. Нагрудную вытачку на 

переде лифа перенесли на боковую линию. Талиевые вытачки убрали. Вырез 

горловины оформили в форме «лодочки» (см. рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Моделирование переда лифа платья. 

 

На спинке убрали плечевую вытачку, и оформили вырез горловины (см. 

рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 – Моделирование спинка лифа платья 

Чтобы получить длину рукава 3/4 выкройку укоротили на 15 см (см. 

рисунок 7) 
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Рисунок 7 – Моделирование рукава 

 

Юбка платья имеет силуэт – полусолнце (см. рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Построение конструкции юбки «полусолнце» 

 

Для изготовления пояса необходимо выкроить полоску ткани шириной 

9 см и длиной 150 см. 

Перед раскроем ткань проверили на наличие дефектов. Для 

предотвращения усадки изделия в процессе носки, ткань перед раскроем 

декатировали. Затем приступили к раскрою, соблюдая направление нити 

основы и утка.   

Далее на полочке была выполнена чувашская вышивка по разработанной 

нами последовательности выполнения вышивки (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 – Инструкционно-технологическая карта на выполнение чувашской 

вышивки 
№ 

п/

п 

Последовательность 

действий 

Технические  

условия 

Изображение Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

1 Наметить на полочке 

расположение 

элементов вышивки 

Согласно эскизу 

 

Нитки с иголкой 

2 Наметать канву на 

платье  

Согласно 

величине узора 

 

 

Ножницы, 

Игла ручная 

3 Вышить узор А 

 

Выполнить шов 

вперед иголку 

«Сиктерÿллĕ, и 

заполнить его 

косым швом 

«Сайра шулăм» 
 

 

Игла для 

вышивания,  

пяльцы, 

ножницы, 

наперсток. 

4 Вышить узор Б 

(см. рисунок 11) 

Выполнить 

контурный шов 

«Йĕпкĕн» 

 

Игла для 

вышивания,  

пяльцы, 

ножницы, 

наперсток. 

5 Вышить узор В 

 

Выполнить 

контурный шов 

«Йĕпкĕн» 

 

Игла для 

вышивания,  

пяльцы, 

ножницы, 

наперсток. 

6 Удалить нитки 

канвы 

Удалить нитки 

наметывания и 

канвы  

 

 

Распарыватель 
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Окончание табл. 1  

7 Выполнить влажно-

тепловую обработку 

полочки платья 

Через 

проутюжильник 

 

Утюжильное 

оборудование 

 

Разработка технической документации на изготовление швейного изделия 

подразумевает составление инструкционно-технологической карты на 

изготовление платья (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Инструкционно-технологическая карта на изготовление платья 

с элементами чувашской национальной вышивки 
№ 

п/

п 

Название неделимой 

операции 

Технические условия Спе

циа-

льно

сть 

Графическое 

изображение 

Обору-

дование 

1 2 3 4 5 6 

1 Стачать нагрудные 

вытачки и талиевые 

вытачки 

Стачивание начать от 

среза детали, 

завершить на вершине 

М  

 

Швейная 

машина 

2 Заутюжить вытачки   С изнаночной 

стороны направляя 

вниз (нагрудные) и к 

центру (талиевые)  

У  

 

Утю-

жильное 

оборудов

ание 

 
3 Стачать срезы 

спинки 

 

Складывая детали 

спинки лицевыми 

сторонами внутрь, 

ширина шва 1,5 см. 

 

М  

 

Стачиваю

щая  

машина; 

 

4 Обметать срезы шва С изнаночной 

стороны 

СМ Обметочн

ая 

машина 
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Продолжение табл. 2 

5 Разутюжить припуск 

на шов 

Раскладывая 

припуски на шов в 

разные стороны 

 

У  Утюг 

6 Стачать срезы 

спинки 

 

Складывая детали 

спинки и переда 

лицевой стороной 

внутрь 

М 

 

У 

 

 

Стачиваю

щая  

машина; 

 

7 Обметать срезы шва С изнаночной 

стороны 

СМ Обметочн

ая 

машина 

8 Заутюжить припуск 

на шов 

Складывая припуски 

на шов в одну сторону 

У Утюг 

9 Стачать срезы 

рукава 

 

Складывая детали 

спинки и переда 

лицевой стороной 

внутрь 

М 

 

У 

 

 

Стачиваю

щая  

машина; 

 

10 Обметать срезы шва С изнаночной 

стороны 

СМ Обметочн

ая 

машина 

11 Заутюжить припуск 

на шов 

Складывая припуски 

на шов в одну сторону 

У Утюг 

12 Обметать низ платья 

и низ рукавов 

С лицевой стороны СМ  

 

Обметочн

ая 

машина 

13 Обработать низ 

юбки и низ рукава 

швом в подгибку с 

открытым 

обметанным срезом. 

Ширина шва 0,7 см.  М Швейная 

машина 

 

14 Выполнить 

параллельные 

машинные строчки 

для образования 

посадки по окату 

рукава  

По окату рукава 

проложить две 

параллельные строчки 

на расстоянии 0,7 см 

(расстояние от среза 

0,5). Длина стежка 4 

мм. Строчки стянуть, 

выполняя посадку. 

М 

 

Р 

 

 

Швейная 

машина 

15 Втачать рукава в 

проймы лифа 

 

Втачать, совмещая 

контрольные метки. 

Ширина шва 1,0 см 

М 

 

 

 

 

Швейная 

машина 

 

16 Обметать срезы  Со стороны изделия СМ Обметочн

ая 

машина 
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Продолжение табл. 2 

17 Продублировать 

подкройные обтачки 

горловины переда и 

спинки 

Складывая клеевой 

стороной к 

изнаночной стороне 

обтачки. 

У  

 

Утюг или 

пресс 

18 Стачать срезы 

обтачек. Швы 

разутюжить.  

Складывая лицевыми 

сторонами внутрь, 

ширина шва  

0,7-1,0 см.  

М 

 

У 

 

 

 

Швейная 

машина 

19 Разутюжить 

припуски стачивания 

частей обтачки 

С изнаночной 

стороны 

У Утюг 

20 Обметать внешний 

овальный срез 

обтачки 

По лицевой стороне СМ Ометочна

я машина 

 

21 Обтачать горловину 

платья обтачкой 

Складывая лицевыми 

сторонами внуть 

 М  

 

Швейная 

машина 

 

 

 

 

22 Настрочить припуск 

на шов обтачки  

Направляя в сторону 

обтачку, ширина шва 

на 0,1-0,2 см. 

М 

 

У 

 

 

Швейная 

машина 

 

23 Выметать кант С изнаночной 

стороны 

У Утюг 

24 Настрочить обтачку 

к припуску 

плечевого шва  

Утопающими  

стежками  

 М Стачиваю

щая 

машина 

25 Соединить лиф с 

юбкой (подклад 

вместе)  

Стачным швом, 

ширина шва 1,2 см 

 

М   

 

 
 

Швейная 

машина; 

спец. 

машина 

  



179 

 

Окончание табл. 2 

26 Обметать срезы шва  Вкруговую СМ  

 

Обметочн

ая 

машина 

27 Заутюжить припуск 

на шов 

 

 

В сторону лифа У Утюг 

28 Обтачать пояс Складывая вдоль 

пополам лицевой 

стороной внутрь,  

оставив по середине 

участок для 

выворачивания, углы 

подрезать 

М  

 

Швейная 

машина, 

ножницы 

29 Вывернуть пояс  С помощью колышка Р Колышек 

30 Приутюжить пояс С двух сторон У Утюг 

31 Проверить качество 

изделия и выполнить 

влажно тепловую 

обработку изделия 

Удалить замины, 

придать изделию 

товарный внешний 

вид. 

 

У 

 

 
 

Утюг 

 

Следует отметить, что особенности покроя женского платья сохранились в 

преобладающей степени только в национальном костюме, который надевается 

во время обрядовых церемоний и изготавливается по заказам музеев в качестве 

экспоната. 

Таким образом, характерной особенностью современного стилизованного 

костюма, выполненного в национальном колорите, является стремление 

частично сохранить и отразить эстетические начала традиционного чувашского 

костюма: крой, силуэт, декор, цвет. Стремление сохранить конструктивные и 

декоративные принципы традиционной одежды, приводит к созданию удобной 

и нарядной современной вещи. Стилизованный костюм хотя и скроен по-

современному, но манера носить его, своеобразная система его декоративного 

убранства, придают одежде современных чувашей национальный колорит. 

Чуваши не просто заимствовали модные типы одежды, а творчески 

переработали их, в результате появились новые формы костюмов [1]. 

На базе некоторых предприятий в конце 1990-х годов возникли Центры по 

возрождению традиционного костюма. Это помогает соединять усилия для 

создания сложных ансамблей-образов, включающих ювелирные украшения и 

иные аксессуары. С деятельностью художественных промыслов тесно связано 

творчество отдельных художников-модельеров. Некоторые из них начали 
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проявлять себя еще в 1930-е годы, когда появилась необходимость 

представления образа чувашского народа на театрально-эстрадной сцене. 

Ощутимый вклад в это дело внес талантливый художник-исследователь М.С. 

Спиридонов, который создавал стилизованные костюмы для концертных 

коллективов с учетом традиций и этногрупповых особенностей [5]. Однако, 

постепенно, вместе со стилизацией внедрялось единообразие. Сценические 

костюмы начали становиться униформой, подчеркивающей некую идею. Это в 

корне противоречило демократичному духу подлинного народного искусства, в 

котором ярко выражалось разнообразие местных стилей. Одной из проблем 

было то, что при отсутствии важнейших частей, серебряных украшений, в 

стилизованных нарядах пользовались только вышитыми узорами и 

аппликацией. 

Таким образом, национальный костюм, развивавшийся на протяжении 

полутора тысяч лет, отличается богатством и разнообразием этнических форм, 

обнаруживает глубинные связи с историей народа. Для современных 

дизайнеров обращение к традициям создания национального костюма 

становится источником вдохновения при моделировании современной модной 

одежды. Современные художники-модельеры стремятся понять происхождение 

и значение узоров, сохранить ценность ручной работы и натуральных 

материалов. Чувашский народный костюм не ушел в прошлое, в начале 

третьего тысячелетия он продолжает развиваться, вызывая особый интерес в 

обществе, у художников, народных мастеров, исследователей, культурологов, 

педагогов, модельеров. При этом важно сохранять национальный костюм не 

только в его праздничной функции, бесценные коллекции мы должны иметь в 

качестве повседневной одежды.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ, 

 ВЕДУЩИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Аннотация. Проблема формирования у обучающихся пространственного 

мышления на занятиях технических дисциплин всегда являлась актуальной и 

остается ею в структуре современного образования. Развитое пространственное 

мышление является базой в изучении специальных дисциплин, базой для 

успешного освоения изобразительного, научного, технического и других видов 

деятельности, где требуется применение конструкторского мышления. Одной 

из задач педагога графических дисциплин – это выявление и развитие 

имеющихся у обучающихся нераскрытых способностей, научить думать 

объемными образами. 

 

Ключевые слова: пространственное представление, воображение, 

моделирование, конструкторское мышление. 

 

Существует определение, что «пространственное мышление – это вид 

умственной деятельности, обеспечивающая создание пространственных 

образов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических 

задач». Оно формируется на всех этапах обучения – от школы до вуза, с 

использованием различных обучающих методик, имеет индивидуальную 

специфику и проявляется в разнообразных видах деятельности (игровой, 

учебной, профессиональной) [4]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах прописаны 

требования к знаниям и умениям к дисциплинам обязательного цикла. Одним 

из требований к знаниям по дисциплине «Инженерная графика» является 

знание обучающегося способов графического представления объектов, 

пространственных образов. 

Основная задача педагога заключается не только в передаче студентам 

знания и умения, но и в выявлении и развитии имеющихся у обучающихся 

нераскрытых способностей. Одним из важных способностей обучающихся 

является умение думать объемными образами. Одной из важных составляющих 

интеллекта человека становится умение пространственно мыслить. Это умение 

является средством познания всевозможных сложных предметов и явлений, а 

также становится необходимостью для развития его скрытых способностей.  

Известные учёные отмечают, что творческое мышление, воображение, 

представление пространственных образов лежат в начале всех великих 

достижений науки и техники. Больше всего пространственное мышление 

формируется на графической основе и формируется в своих наиболее развитых 

формах. Отсюда следует, что одним из основных предметов, которые 



182 

 

способствуют развитию пространственного мышления является дисциплина 

"Инженерная графика".  

Изучение обучающимися основ инженерной графики способствует 

воспитанию таких качеств как аккуратность, точность, усидчивость, терпение, 

развивает зрительную память, внимание, наблюдательность, формирует 

активную жизненную позицию и другие качества обучающегося. Графический 

язык является международным языком общения. На дисциплине "Инженерная 

графика" расширяются познавательные возможности студентов, увеличивается 

диапазон миропонимания.  

Поэтому возникла острая необходимость расширения и укрепления 

графической подготовки обучающихся как основной дисциплины для развития 

пространственного мышления.  

Для развития пространственного мышления при изучении дисциплины 

«Инженерная графика» были отобраны следующие дидактические приёмы: 

1. Разминка: почти каждое занятие начинается с задания на 

пространственное представление предметов. 

Например, такие задания, как: найти аксонометрическое изображение 

детали по ее чертежу в минимальном количестве видов, решение 

занимательных задач. Решение занимательных задач вызывает наибольший 

интерес у обучающихся, а тот, кто способен решить такие задачи, лучше 

представляет пространственный образ модели по необходимому количеству ее 

проекций и быстро читают чертежи. При решении задач-головоломок 

формируются качества, необходимые нашим студентам. Это настойчивость, 

внимательность, умение преодолевать преграды. 

2. Демонстрационный: для многих тем дисциплины изготовлены 

наглядные объёмные геометрические тела, большинство силами студентов. 

Выполненные из плоского материала (бумаги, картона, пластика) образцы 

геометрических тел, деталей, моделей способствуют обучающимся наглядно 

представить задание. 

Так же в обучении широко используются наглядные пособия: модели, 

таблицы, детали, чертежи, различные изделия, трёхгранный проекционный 

угол и т. д. Обязательное использование презентаций, плакатов по черчению и 

других технических средств обучения с широким использованием современных 

графических редакторов машинной графики. 

3. Мозаично-иллюстративный: материал для демонстрации собирается на 

доске как мозаика с помощью магнитов. 

Демонстрационные шаблоны из картона способствуют познанию и 

анализу геометрической формы предмета и правильно изобразить его в 

различных плоскостях проекций. Важно наличие составных частей изделий 

сборочных единиц для построения соединений половины вида с половиной 

разреза. 

4. Моделирование – это изготовление обучающимися макетов 

геометрических тел сложных объёмных деталей из различных материалов. 

Картон, проволока, пластилин дают возможность построения разверток 
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деталей. Практическое применение полученных знаний в изготовлении деталей 

закрепляет навыки пространственного воображения предметов. Моделирование 

при изучении инженерной графики способствует развитию пространственного 

мышления.  

5. Творческий – самый сложный, самый интересный и самый 

продуктивный. 

Процесс усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание, 

запоминание, применение знаний и решение творческих задач. Этапы связаны с 

деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению задач, 

требующих применения знаний в разных ситуациях. Без последнего этапа 

процесс обучения остается незаконченным. Периодическое обращение к 

творческим задачам создает предпосылки для развития творческого потенциала 

обучающихся. Творческая направленность создает основу для развития 

креативных качеств личности, творческого мышления  

6. Использование информационных компьютерных технологий – 

трехмерное компьютерное моделирование позволяет облегчить процесс 

понимания конструкции реального трехмерного тела, а также дает возможность 

проследить пространственные линии связей с помощью каркасной модели 

объекта и, в конечном счете, получить реалистическую визуализацию с 

помощью наложения текстур и фактур.  

Применение перечисленных методических приемов позволяет: 

- развивать пространственное воображение; 

- развивать восприятие информации; 

- находить пути разрешения противоречий, возникающих при решении 

задачи, максимально использовать самостоятельность обучающихся при 

построении моделей; 

- развивать сенсорную сферу: глазомер, точность, ориентировку в 

пространстве; 

- развивать коммуникативные качества при работе в микрогруппах ; 

- создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося; 

- создавать условия для развития эстетического вкуса, аккуратности, 

целеустремленности; 

- творческому развитию личности. 

Развитое пространственное мышление становится базой в изучении 

специальных дисциплин, явится базой для успешного освоения 

изобразительного, научного, технического и других видов деятельности, 

связанных с конструированием и техническим творчеством, где требуется 

применение конструкторского мышления. 
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Аннотация. Подготовка молодых специалистов для отраслей 

промышленности является одной из ключевых задач современной парадигмы 

инженерного образования. Дидактическая игра как педагогическое средство 

обучения широко распространена для подготовки педагогов, но мало 

применяется для подготовки бакалавров легкой промышленности. 

 

Ключевые слова: технология, легкая промышленность, игра. 

 

Не секрет, что в ближайшие годы легкая промышленность столкнется с 

проблемой дефицита не только рабочих профессий и, но большого количества 

кадров высшей категории, а именно бакалавров и магистров. Переходы 

стандартов высшего образования с ФГОС ВПО на ФГОС ВО привело к тому, 

что многие специальности были утеряны при переходе на бакалавриат, а 

именно это касается таких специальностей как конструктор обуви, конструктор 

трикотажных изделий, конструктор кожгалантереи. 

Однако существующая подготовка самой распространенной 

специальности конструирование одежды, а ныне бакалавр по конструированию 

изделий легкой промышленности не всегда учитывает современных подходы в 

подготовке специалистов высшей квалификации. Ключевая роль данной 

проблемы кроется не в профессорско-преподавательском составе вузов, а 

излишне бюрактизированном подходе к оценке качества образования. 

В.И. Андреев считает, что учебная, научная, спортивная и 

профессиональная деятельности имеют свои специфические цели, ценности, 

содержание, формы, методы, средства и результаты. В контексте каждого из 

этих видов деятельности может происходить конкуренция, то есть борьба за 

лидерство, а может таковой и не быть. То есть конкурентная деятельность 

всякий раз носит контекстный характер. Она осуществляется параллельно, но 

при условии, если поставлена задача, победить своего соперника, конкурента и 

добиться максимально возможного результата и успеха [1]. 

Конкурентная деятельность всякий раз носит ситуативный характер, то 

есть она контекстно вписывается в любую деятельность, где осуществляется 

борьба за качество деятельности и лидерство. 
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Деятельностная теория социального опыта, рассмотренная в 

исследованиях А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, И.Я. Зимняя и др., является основополагающей в 

подготовке конкурентоспособного специалиста. 

В рамках исследований применения дидактических игр в 

профессиональной подготовке, были спроектированы и апробированы 

соревновательная, ситуационная и технологическая игры. При проектировании 

дидактических игр, направленных на формирование профессиональных 

компетенций специалистов легкой промышленности нами были определены 

основополагающие свойства конкурентоспособности: четкость целей и 

ценностных ориентации; трудолюбие; творческое отношение к делу; 

способность к риску; независимость; способность быть лидером; способность к 

непрерывному саморазвитию; способность к непрерывному 

профессиональному росту; стремление к высокому качеству конечного 

продукта; стрессоустойчивость. 

При этом мы исходим из того, что проблема, скрытая в игре, стимулирует 

личностную потребность в познании, что, в свою очередь, побуждает 

играющего к актуализации необходимых качеств личности к целенаправленной 

деятельности по разрешению проблемы. Проблема, в данном случае, 

переводится из сферы потребности в сферу цели человеческой деятельности 

[3]. 

В нашем исследовании приняло участие 195 респондента. Это студенты 

Института технологии легкой промышленности, моды и дизайна 3, 4 и 5 курсов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по двум 

специальностям. Студентом было предложено ответить на вопросы и оценить 

свою конкурентоспособность по методике В.И. Андреева.  

В контрольной группе (КГ) формирование степени 

конкурентоспособности будущих специалистов легкой промышленности 

осуществлялось вне разработанных нами дидактических игр. А в 

экспериментальной группе (ЭГ) формирование степени конкурентоспособных 

специалистов легкой промышленности осуществлялось с целостным 

использованием разработанных нами дидактических игр. Эксперимент был 

проведен в период с 2016 по 2020 годы. 

До начала эксперимента в контрольной группе (КГ) степень 

конкурентоспособности у студентов составляет средний уровень – 42,40%, а 

высокий уровень – 32,02%. В экспериментальной группе (ЭГ) средний уровень 

составил – 43,95%, а высокий уровень – 38,45%. 

После проведения занятий с применением дидактических игр в 

контрольной группе (КГ) средний уровень составил – 39,57%, а высокий 

уровень – 43,34%. Анализируя экспериментальную группу (ЭГ) результаты 

получили следующие средний уровень – 31,11%, а высокий уровень – 57,72%. 

Расчет показателей эксперимента по критерию Пирсона «хи квадрат» в 

контрольной группе составил 8,23, а в экспериментальной группе 5,89, что 

подтверждает достоверности различий характеристик составляет 95%.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос важности освоения 

студентами вузов современных специализированных систем 

автоматизированного проектирование и влияние этого процесса на 

формирование профессиональных компетенций и развитие творческого 

потенциала студента.  
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конкурентоспособность, профессиональнозначимые компетенции, творческий 
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В современном мире информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)  внедрены практически во все сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе и в профессиональную деятельность конструктора одежды. То насколько 

он способен использовать современные технологии для решения 

профессиональных задач, определяет его компетентность и  эффективность 

производственной деятельности предприятия. Овладение конструктором ИКТ 

должно происходить еще на этапе обучения в вузе. Приобретение опыта работы 

в специализированных САПР важно не только с точки зрения формирования 

профессиональнозначимых компетенций, но и точки зрения развития 

творческого потенциала личности [9]. Развитие творческих качеств и 

воспитание творчески мыслящих людей, в значительной степени определяет 

культурный уровень страны. Сейчас эта задача наиболее актуальна и 

перспективна, ей придается особое значение в процессе вузовского 

образования. Для ее успешного решения требуется новый уровень 

теоретического осмысления, поиски методов и средств развития творческого 

потенциала личности [1]. 

На наш взгляд, использование компьютерных технологии в графической 

деятельности студентов способствует наиболее эффективному развитию их 

личностных качеств, в том числе проявлению и развитию творческого 

потенциала. Кроме того, компьютерные технологии могут обеспечить единство 
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эмоционально-мотивационных и содержательно-операционных компонентов 

графической деятельности студентов благодаря использованию развивающих 

педагогических технологий и новых компьютерных средств обучения, 

направленных на поиск оптимальных способов решения учебных графических 

задач [7]. 

Понятие «творческий потенциал» в современных психолого-

педагогических исследованиях характеризуется многозначно, являясь 

предметом пристального внимания, как теории, так и практики процесса 

обучения. 

Потенциал (от лат. potentia – возможность), с точки зрения психологии, 

указывает на степень скрытых возможностей в каком-либо отношении, а также 

на совокупность имеющихся ресурсов личности для определенной 

деятельности. Иначе говоря, потенциал является совокупностью средств, 

которые могут быть использованы с какой-либо целью в случае необходимости. 

Под потенциальными свойствами личности понимаются ее возможности, 

которые существуют иногда в скрытом виде и могут проявиться, т.е. быть 

реальностью при определенных условиях [1]. С другой стороны, 

потенциальные возможности человека выступают как результат его развития 

или как сложное системное образование, которое заключает в себе новые 

движущие силы для дальнейшего развития личности. 

Творческая личность – это целостное образование, имеющее совокупность 

качеств, пронизывающих структуру личности и определяющих особенности ее 

деятельности в различных ситуациях, позволяющих находить неординарные 

пути решения различных проблем. 

Творческий потенциал будущего инженера-конструктора швейных 

изделий представляет собой совокупность взаимосвязанных профессионально-

творческих характеристик личности будущего специалиста, детерминирующих 

его способность и готовность быть субъектом профессиональной творческой 

деятельности. Структура творческого потенциала представлена комплексом 

интегративных взаимосвязанных компонентов: профессионального восприятия, 

профессионального творческого воображения, знаний на основе опыта, 

проектно-конструкторских умений. Основными критериальными показателями 

развития творческого потенциала, которые определяются сущностью самих 

компонентов и содержанием профессиональной инженерно-конструкторской 

деятельности являются: антиципация; вариация аналогов конструкторских 

решений; функциональность; эстетичность; оригинальность; самостоятельность 

и продуктивность. 

Рассмотрим формирование описанных выше компонентов на примере 

освоения студентами специализированной САПР АккуМарк от компании 

GerberTechnology.  

АккуМарк – это современная САПР, которая предоставляет 

профессионалу все необходимые инструменты для: разработки базовых и 

модельных конструкций изделий, создания и модификации лекал, градации 

лекал по размерам и ростам, создания эффективной раскладки, формирования 
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данных для вывода на плоттер и автоматизированный раскройный и 

настилочный комплексы [11]. 

Программа «Конструктор АккуМарк» является основой программного 

комплекса. Она служит для разработки новых моделей одежды с нуля, и для 

оформления и создания лекал любых швейных изделий на основании уже 

готовых бумажных/картонных лекал. Она обладает богатейшим набором 

инструментов для разработки базовых конструкций, создания, 

модифицирования и моделирования лекал швейных изделий, создания 

припусков на швы и технологических углов под обработку, выполнения, 

проверки и корректировки градации лекал, оформления лекал различными 

видами надсечек и т.д. 

С помощью «АккуМарк 3D» можно плавно переходить от концепции к 

проверке образцов и готовности к производству. Она позволяет трехмерно 

визуализировать проектируемые модели одежды, протестировать различные 

силуэты, ткани, цвета, принты без физических образцов [11]. 

Программа «АккуМарк Раскладка» используется для создания 

экономичных раскладок в автоматическом, полуавтоматическом и ручном 

режимах. Автораскладка «АккуНест» – мощнейший инструмент максимально 

эффективной и быстрой раскладки с учетом заданных параметров (размещение 

в определенном месте, процент отклонения от долевой) и приоритетов (время, 

компактность). Этот инструмент проверен в условиях реальной работы 

предприятия, и позволяет сократить длину раскладки на 1–3%. Программа 

«Акку План» предназначена для управления совокупностью заданий на 

настилание и раскрой. Анализируя множество заданий на раскрой, система 

предлагает наилучшие решения, основанные на требованиях операций 

выполнения раскладок, настилания и раскроя, требованиях стоимости 

материалов.  

Отличным продуктом АккуМарк является дигитайзер GERBER. 

Дигитайзер GERBER позволяет оцифровывать существующие бумажные и 

картонные лекала для использования в АккМарк и других системах САПР. 

Цифровые лекала сразу доступны для модификации. Дигитайзер GERBER – это 

самая простая и самая быстрая система оцифровки на сегодняшнем рынке 

подобных продуктов. Он состоит из стола для оцифровки, основного меню и 

16-кнопочного курсора который используется для оцифровки периметра лекал. 

Как видно из описания возможностей САПР АккуМарк, овладение ею 

способствует формированию большинства профессиональнозначимых 

компетенций современного конструктора изделий легкой промышленности. В 

состав компетенций входят проектно-конструкторские умения, знания на 

основе личного опыта, особенности творческого воображения и восприятия, 

которые так же, как уже отмечалось выше, составляет основу творческого 

потенциала личности [9].  

Эффективное овладение студентами САПР АккуМарк и использование его 

как интерактивного средства обучения возможно при целенаправленном 

педагогическом воздействии, наличии соответствующих условий и 
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методических средств. Важно чтобы преподаватель не только научил студента 

пользоваться инструментами программы, но и поддерживал творческую 

активность студента, усиливал потребность к осмыслению полученных знаний, 

нацеливал на самостоятельный поиск решения проблемы, способствуя тем 

самым не только проявлению, но и развитию творческого потенциала. 
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