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Любое научное понятие, имеет свое содержание, которое выражается в 

его признаках.
Правила:
- определение должно быть соразмерным, т.е. оно не должно быть не 

слишком широким, ни слишком узким по смыслу.
- в определении понятия должны указываться признаки, которыми оно 

обладает.
- понятие нельзя определять через само это понятие. В этом случае го

ворят, что определение не должно делать круга.
- определение научного термина должно быть ясным и понятным. 
Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с

их помощью учитель формирует такие качества знаний учащихся как систем
ность, глубина, осознанность, гибкость. Работа учащихся с любимыми при
влекательными объектами связь с близкой детям ситуацией, с собственным 
опытом, наблюдениями в природе за изучаемыми объектами.

Изучение материала идёт с неоднократным повторением, в системе. 
Что позволяет учащимся получить более углубленные знания по предметам.
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СПЕЦИАЛИСТОВ К КОЛЛЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В государственной программе, утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Развитие обра
зования на 2013-2020 годы», отмечено, что «Результаты международных со
поставительных исследований PISA показывают отставание российских под
ростков от сверстников из большинства развитых стран мира по ключевым 
для формирования функциональной грамотности направлениям, в том числе, 
по владению умениями применять полученные знания на практике. Это во 
многом является следствием недостаточного распространения деятельност
ных (проектных, исследовательских) образовательных технологий и слабого 
развития профильного образования, особенно в области естественных наук и 
технологии» [1].

Н.А. Денисова в своем исследовании сообщает, что «в эпоху системно
го кризиса и обновления образовательной системы в условиях рыночной эко
номики, технология проектного обучения, по мнению многих российских 
ученых (П.Р. Атутов, В.В. Гузеев, М.И. Гуревич, Л.В. Загрекова, И.Г. Ильин, 
В.В. Николина, Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.), выходит на одно из ведущих
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мест как эффективная педагогическая технология, которая привлекает воз
можностью найти разумный баланс между академическими знаниями и праг
матическими умениями» [2]. Е. С. Полат определяет метод проектов как ди
дактическую категорию, совокупность приёмов для овладения определённой 
областью знания, путь познания. Это способ организации процесса познания, 
в основе которого - самостоятельная деятельность учеников, сопровождаю
щаяся детальной разработкой проблемы, с получением в завершении в каче
стве реального, практического результата [3].

Проектная деятельность - это деятельность, в которой знания превра
щаются в средства решения практических задач для достижения поставлен
ной цели. Субъект проектной деятельности мобилизует имеющиеся средства 
- приобретенные знания, объем которых может существенно влиять на 
успешность решения проектных задач и достижения цели. Проектная дея
тельность дает возможность применения имеющихся знаний для создания 
конечного продукта проекта и в тоже время побуждает искать и получать 
требуемые знания.

Современная производственная и научная деятельность реализуется пу
тем проектирования. Сложные технологические, научно-исследовательские, 
технические, программные задачи, интегрированные в проекты, могут ре
шаться коллективами специалистов. Командная работа требует не только вы
сокой квалификации, но и коммуникативных навыков, чувства ответственно
сти перед коллегами, навыков сотрудничества.

Учебные проекты нацелены на индивидуальный результат. Целью 
учебного проекта является получение знаний, освоение дисциплины, темы 
каждым обучающимся. Метод проектов как учебная технология предусмат
ривает самостоятельное активное учение, формирование умений и развитие 
исследовательских навыков, навыков самоконтроля и самооценивания. Ос
новная задача метода проектов в учебном процессе заключается в предостав
лении учащимся возможности самостоятельно приобретать и интегрировать 
знания из различных предметных и научных источников.

Актуальными в этой связи являются творческие коллективные проекты, 
где все нацелены на единый результат. Роль педагога в коллективном творче
ском проекте кардинально отличается от роли педагога в процессе обучения 
проектным методом, где педагог является носителем т ретранслятором зна
ний. Коллективный творческий проект требует от педагога управленческих 
навыков, компетенций менеджера, выполняющего роль руководителя проек
та, консультанта и эксперта. Работая в команде, у обучающегося формиру
ются навыки сотрудничества, творческого мышления, чувство успешности и 
ответственности, необходимые будущему специалисту в коллективной про
фессиональной деятельности.

М.В. Самсонова и В.В. Ефимов утверждают, что «Способность к твор
ческому мышлению есть не у каждого человека. Можно даже с уверенностью 
утверждать, что весьма малый процент взрослого населения обладает такими 
способностями. Когда решение принимается индивидуально, то оно всегда 
зависит от способностей, взглядов, угла зрения этого конкретного человека. А
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в решении проблем коллективным методом рассмотрение любого вопроса 
будет осуществляться с учетом различных точек зрения. Поэтому считается, 
что творческое мышление носит коллективный характер» [4, с. 11].

М.В. Самсонова и В.В. Ефимов, изучая повышение эффективности дея
тельности предприятий, отмечают, что решение проблем в группах имеет ре
альные преимущества, если для этого правильно выбрана ситуация и хорошо 
подготовлены люди. Авторы считают, что решение проблем в группах спо
собствуют совершенствованию процесса обсуждения, поиску оптимального 
решения, овладению участниками группы навыками совместной работы, раз
витию творческого мышления. По мнению М.В. Самсоновой и В.В. Ефимова 
преимуществами групповой работы является более широкий взгляд на реша
емую проблему, более тщательный ее анализ, возможность продемонстриро
вать больше знаний и выдвинуть больше вариантов решений, уменьшение 
неопределенности в отношении возможных вариантов действий. Групповая 
работа приносит удовлетворение участникам и стимулирует высокую актив
ность в претворении решений [4, с.9].

Особенностью профессиональной деятельности в целом ряде отраслей 
современного общества является коллективный творческий характер. В силу 
сложности современных технических, технологических, программных, эколо
гических систем их проектирование и реализация невозможна силами одного, 
даже высокопрофессионального специалиста. Все наукоемкие, высокотехно
логичные, масштабные проекты выполняются коллективами специалистов, 
обладающих компетенциями коммуникативности, ответственности, дисци
плинированности, самообразования.

Можно сделать вывод, что метод проектов это проектная образователь
ная технология, позволяющая обучать коллективной целенаправленной дея
тельности по нахождению способа решения проблемы. Коллективное проек
тирование повышает активность студентов, мотивирует на поиск недостаю
щих для достижения результата знаний и умений. Метод коллективных твор
ческих проектов направлен на решение проблемы, сформулированной сами
ми обучающимися.

Метод проектов способствует самореализации обучающихся и подго
тавливает к дальнейшей реализации себя в профессиональной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИКЕ

ФГОС третьего поколения предполагает компетентностный подход в 
образовании. Понятие компетентностного подхода впервые было рассмотре
но в работах американских педагогов-новаторов, теория получила развитие в 
практике таких педагогов, как А.Г. Бермус, И.А. Зимняя, М.Г. Бернадский и 
других. В соответствии с их теорией к современному выпускнику колледжа 
предъявляются особые требования, среди которых, такие как: умение найти 
выход из любой нестандартной ситуации, умение работать в команде, нести 
ответственность за полученный результат, умение самостоятельно осваивать 
на практике новую информацию. Таким образом, можно сказать, что выпуск
ники медицинского колледжа должны владеть не только профессиональны
ми, но, и общими компетенциями.

Внедрение ФГОС +3 ставит перед нами проблемы оптимального выбо
ра технологий и методов обучения, способных реализовать задачи, связанные 
с формированием общих компетенций. Изучение учебной дисциплины «Фи
зика» позволяет в полной мере формировать общие компетенции.

Так что же такое ОК, если посмотреть на них через призму предмета 
«Физика»? По нашему мнению, это умение студента, во-первых, применять 
полученные знания в жизни, в том числе и для сохранения здоровья, во- 
вторых, умение выстраивать собственную траекторию обучения, направлен
ную на достижение личностного роста, в-третьих, умение добывать и анали
зировать информацию, используя её для решения практической задачи. По
этому главная задача педагога - мотивировать студентов на творческое по
знание предмета, дающее возможность для всеобщего развития личности.

В системе СПО занятие является основной формой организации учеб
ной работы. Именно здесь преподаватель создает условия для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций. Поэтому, планируя 
учебное занятие, необходимо соотносить требования к уровню усвоения зна
ний по физике с формируемыми компетенциями, так чтобы они помогали 
гармонично развивать личность будущего медицинского работника.

Планируя учебное занятие, каждый педагог ставит перед собой цели и 
задачи, которые должны быть реально достижимыми и связанными с буду
щей профессией. Именно развивающая и воспитательная цели отражают 
сущность развития общих компетенций. Физика достаточно тесно связана с 
медициной, поэтому преподаватель за счет содержания материала, при уме-


