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ВВЕДЕНИЕ 
 

Приказом Министерства образования и науки РФ, с 1 

января 2010 г. введен в действие ФГОС СПО нового поколения, 

основанный на идеологии компетентностного подхода, как од-

ного из важнейших оснований обеспечения высокого качества 

подготовки специалистов, адекватного требованиям современ-

ного рынка труда. Реализация в ССУЗах основных образова-

тельных программ  на компетентностной основе началась с 1 

сентября 2011 года. 

Внедрение компетентностного подхода в отечественную 

систему аграрного образования обусловило принятие западной 

образовательной терминологии и резко переориентировало 

оценку результатов образования на понятия «компетенция», 

«компетентность» обучающихся. С его точки зрения, приори-

тетной задачей образовательных программ становится не усвое-

ние готовых знаний, а формирование и развитие системы ком-

петенций. Результатом обучения на компетентностной основе 

становится выпускник, обладающий системой компетенций. 

На сегодняшний день накоплен убедительный теорети-

ческий и практический материал по различным аспектам компе-

тентностного подхода. Однако, несмотря на огромный интерес 

исследователей к проблемам формирования компетенций, от-

дельные группы компетенций до сих пор остаются малоизучен-

ными. К ним относится категория инструментальных компетен-

ций, имеющих большое значение в становлении личности со-

временного специалиста АПК. Инструментальные компетенции 

способны обеспечить успешное овладение профессиональными 

компетенциями, а также эффективную деятельность как в про-

фессиональной, так в личной и общественной жизни. Каждый 

член общества должен в той или иной степени овладеть инстру-

ментальными компетенциями. 

Цель данного учебно-методического пособия заключается в 

том, чтобы раскрыть методические основы формирования инстру-

ментальных компетенций у студентов аграрного колледжа в процес-

се изучения гуманитарных дисциплин и оказать практическую по-

мощь преподавателям в организации образовательного процесса с 

позиций компетентностного подхода в учреждении СПО.  
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1. Сущность инструментальных компетенций 

студентов аграрного колледжа 

 

Термин «Инструментальные компетенции» был введен ев-

ропейскими исследователями в рамках проекта «Настройка обра-

зовательных структур в Европе TUNING» и трактуется как компе-

тенции, выполняющие инструментальную функцию. [11,20] 

В психолого-педагогической литературе можно встре-

тить и другие обозначения данной группы компетенций - без-

личные, систематические [10,25], базовые, ядерные [4,16], 

функциональные [16]. И.А. Зимняя называет инструментальные 

компетенции собственно когнитивными инструментальными и 

определяет их как умственные способности человека, выступа-

ющие в качестве условий развития его умений и приобретения 

знаний. [7] 

Исходя из наименования инструментальных компетен-

ций, можно с большой долей уверенности утверждать, что они 

являются своего рода ключом, методологическим инструмен-

том, применение которого позволит человеку самостоятельно 

разрешать возникающие проблемы и эффективно осуществлять 

свою жизнедеятельность. Обратимся к этимологии понятия 

«Инструмент».  

«Инструментальный» происходит от латинского слова 

«instrumentum», что в переводе означает «орудие для работы».  

Толковый словарь С.И. Ожегова трактует слово «ин-

струмент» как: 

1. орудие для производства каких- либо работ. Напри-

мер, ручной инструмент; 

2. средство, способ, применяемый для достижения чего-

либо. Например, инструмент познания. [19] 

Большая советская энциклопедия определяет инструмент 

как орудие человеческого труда или исполнительный механизм 

машины, который «захватывает предмет труда и целесообразно 

изменяет его». Инструментами также называются приборы, 

устройства, приспособления, применяемые в технике и науке 

для различных измерений и операций. [3] Однако данное опре-

деление ориентировано на механику и является неполным. В 

нашем случае понятие «инструмент» используется в широком 
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смысле слова. Если мы представим личность современного спе-

циалиста АПК согласно определению в целом как «механизм», то 

сможем уверенно утверждать о наличии и необходимости приме-

нения набора различных инструментов, которые обеспечивали бы 

существование и работоспособность данного механизма. 

Обладание методологическим инструментом предпола-

гает нечто большее, чем просто знание того, как привести его в 

действие. Необходимо понимать, каким образом его можно 

применить для достижения поставленных целей и беспрестанно 

развивать, использовать на практике эти знания и навыки. В 

данном смысле методологический инструмент, в отличие от 

технического, служит не просто пассивной передаче данных, а 

активному диалогу между человеком и его окружением, успеш-

ному разрешению возникающих проблем. Внедряясь в профес-

сиональную деятельность специалиста, он способствует её пол-

ноценному и эффективному осуществлению.  

Разработка компетентностной характеристики студента 

аграрного колледжа требует выявления номенклатуры инстру-

ментальных компетенций. Обратимся к классификации компе-

тенций, представленной в рамках европейского проекта TUN-

ING. Отметим, что его разработчики обозначают инструмен-

тальные компетенции как навыки, необходимые для освоения 

материала и формирующиеся на первых курсах. [11] 

Детальный набор инструментальных компетенций евро-

пейских исследователей в рамках проекта Tuning выглядит сле-

дующим образом: 

– способность к анализу и  синтезу; 

– способность к организации и планированию; 

– базовые знания в различных областях; 

– тщательная подготовка по основам профессиональ-

ных знаний; 

– письменная и устная коммуникация на родном  языке; 

– знание второго языка; 

– элементарные навыки работы с компьютером; 

– навыки управления информацией (умение находить и 

анализировать информацию из различных источников); 

– решение проблем; 

– принятие решений. 
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Обзор научной литературы по проблемам компетенций 

свидетельствует о том, что инструментальные компетенции 

включают начальные способности, базовые общие знания в  

различных областях науки, а также тщательную подготовку по 

основам профессиональных знаний. Исследователи идентифи-

цируют их с познавательными (когнитивными) способностями 

- способностью понимать и манипулировать идеями и мыслями; 

методологическими способностями, выражающимися в умении 

понимать и управлять окружающей средой, организовывать 

время и выстраивать стратегии обучения, принимать решения и 

разрешать проблемы; технологическими навыками, относящи-

мися к использованию средств современных информационных 

технологий - навыки работы на компьютере, навыки управления 

информацией; лингвистическими навыками, включающими в 

себя устную и письменную коммуникацию на родном языке, а 

также владение иностранным языком. 

Необходимо отметить, что в первоначальном варианте 

отечественной классификации компетенций также была пред-

ставлена категория инструментальных компетенций. Совместно с 

группами общенаучных, социально-личностных и общекультур-

ных компетенций, она входила в категорию универсальных ком-

петенций. Однако впоследствии стало очевидно, что подобное 

деление универсальных компетенций относительно, носит услов-

ный характер и не всегда удается с уверенностью отнести ту или 

иную формулировку компетенции к какой-либо определенной 

группе универсальных компетенций.  В связи с этим классифика-

ция была упрощена, а понятие «Инструментальные компетен-

ции» исключено из компетентностной модели специалиста. 

На сегодняшний день в ФГОС СПО нового поколения 

представлена бинарная классификация компетенций выпускни-

ка: общие (ОК 1-10) и профессиональные (ПК) компетенции. 

Сопоставительный анализ общих компетенций, представленных 

европейскими и отечественными исследователями, позволяет 

установить, что, несмотря на отсутствие в ФГОС СПО катего-

рии «Инструментальные компетенции», набор данной группы 

компетенций остался, и он включен в группу общих компетен-

ций. Таким образом, рассмотрение инструментальных компе-

тенций вполне обоснованно можно проводить в контексте об-
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щих компетенций, называя их собственно общими инструмен-

тальными компетенциями. Обратимся к составу общих компе-

тенций, представленному в ФГОС СПО нового поколения. Ак-

туальный на сегодняшний день состав общих компетенций для 

выпускников СПО специальностей технического профиля пред-

ставлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Состав общих компетенций студента аграр-

ного колледжа 

 
Код 

компетенции 
Общая компетенция 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 
 

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

с коллегами, руководством, потребителями 
 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
 

ОК 10. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 
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Исходя из имеющейся в ФГОС СПО номенклатуры об-

щих компетенций, а также ориентируясь на состав инструмен-

тальных компетенций в рамках проекта TUNING, в соответ-

ствии с целевой направленностью, можно сформировать клас-

сификацию инструментальных компетенций, формируемых в 

условиях аграрного колледжа и характерных для специалиста 

аграрного профиля со средним профессиональным образовани-

ем (схема 1). 

Привлекая общие представления исследователей о сущ-

ности компетенции, становятся очевидными качественные ха-

рактеристики инструментальных компетенций (таблица 2). 

 
Инструментальные компетенции студента аграрного колледжа 

  

Компетенция 

самоорганизации 

 - готовность и способность организовы-

вать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы  выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

 

Компетенция 

решения проблем 

 - готовность и способность принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных ситу-

ациях и нести ответственность за них (ОК-3) 

 

 

Информационная 

компетенция 

 - готовность и способность осуществлять 

поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития (ОК-4); 

 

Коммуникативная 

компетенция 

 - готовность и способность работать в 

коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потре-

бителями (ОК-6) 

 

Схема 1 - Классификация инструментальных компетен-

ций студента аграрного колледжа 
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На основании вышеизложенного, а также с опорой на 

имеющиеся в психолого-педагогической литературе определе-

ния компетенции, сформулируем определение понятия «Ин-

струментальные компетенции». 

Итак, под инструментальными компетенциями студента 

аграрного колледжа понимается система фундаментальных, 

надпрофессиональных качеств личности будущего специалиста 

АПК, включающая методологические способности, технологи-

ческие и лингвистические навыки, которые обеспечивают 

успешное овладение профессиональными компетенциями, а 

также эффективную деятельность как в профессиональной, 

так в личной и общественной жизни. 

 

2. Дидактические средства формирования  

инструментальных компетенций студентов аграрного  

колледжа в процессе гуманитарной подготовки 

 

Формирование инструментальных компетенций в аграр-

ном колледже - это сложный, многогранный процесс, реализу-

ющийся в рамках изучения всей совокупности учебных дисци-

плин и не сводящийся только к приобретению знаний, умений и 

навыков в определенной предметной области. Невозможно 

жестко увязать реализацию каждой компетенции с изучением 

какой-либо одной дисциплины. Однако дисциплины гуманитар-

ного цикла выполняют в этом процессе главенствующую роль. 

Понятие «гуманитарный» происходит от слова «humani-
tas», что в переводе с латинского  означает «человеческая при-

рода, образованность, духовная культура». «Гуманитарный»- 
относящийся к человеку и его культуре; обращённый к челове-

ческой личности, к правам и интересам человека. [12,137] Исхо-
дя из этого, гуманитарные науки, как правило, определялись до 

последнего времени как общественные науки. 
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Таблица 2 - Основные характеристики инструменталь-

ных компетенций 

 
Характеристика Содержание 

Многофункцио-

нальность 

(универсальность) 

Инструментальные компетенции отражают те качества 

и способности личности, которые являются ценными и 

необходимыми в любой профессиональной области 

деятельности, а также могут быть применимы в повсе-

дневной жизни и обеспечивают нормальную жизнеде-

ятельность человека в социуме. 

Фундаментальность 

Обладая самостоятельностью, инструментальные ком-

петенции в то же время являются основой, фундамен-

том для развития профессиональных компетенций. Их 

стратегическая цель заключается именно в формиро-

вании способностей и навыков, необходимых для 

успешного освоения специальными компетенциями.  

Метапредметность  

и междисципли-

нарность 

Инструментальные компетенции не привязаны к опре-

деленному предмету и объекту труда и позволяют ре-

шать целый класс задач в различных ситуациях. Их 

надпредметный характер обеспечивает процедуру ре-

шения проблемы в целом, что в большей или меньшей 

степени востребовано всеми профессиями и, следова-

тельно, обеспечивает выпускнику профессиональную 

мобильность, конкурентоспособность, адаптивность на 

рынке труда. Формирование инструментальных ком-

петенций осуществляется в рамках каждой учебной 

дисциплины. 

Многомерность 

Инструментальные компетенции включают в себя раз-

личные умственные процессы, а также коммуникатив-

ные, творческие, аналитические, социальные умения. 

Динамичность 

Инструментальные компетенции не являются неиз-

менными в структуре личности человека, а способны 

развиваться, совершенствоваться или полностью исче-

зать при отсутствии стимула к их формированию и 

развитию. Они как проявляются, так и формируются в 

деятельности каждого конкретного человека. Находя 

своё отражение в поведении, деятельности человека, 

инструментальные компетенции включаются в базу 

его внутренних ресурсов и становятся личностным ка-

чеством обучающегося. 

Интегративный 

характер 

Инструментальные компетенции представляют един-

ство всех составляющих компонентов. 
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По мнению М.А. Абрамовой, гуманитарная подготовка 
представляет собой целостный процесс воспитания и образова-
ния в учебное и внеурочное время, который имеет своей целью 
развитие личности студента, доведение выпускника до готовно-
сти к самостоятельной жизни в качестве субъекта, способного к 
самоопределению и творчеству в профессиональной и непро-
фессиональных сферах жизнедеятельности.  [1,70] 

Эмпирические исследования свидетельствуют, что гума-
нитарная подготовка выступает базовой по отношению к про-
фессиональной подготовке и становится той основой, на кото-
рой развивается личность [10,47] специалиста, поскольку в со-
ставе любой основной образовательной программы профессио-
нального образования гуманитарные дисциплины являются 
важнейшим элементом общего базового образования, без кото-
рого невозможно и профессиональное.  

Потенциал гуманитарных дисциплин для становления ин-
струментальных компетенций в определенной мере заложен в осо-
бенностях их содержания. Практический опыт свидетельствует о 
том, что содержание гуманитарных дисциплин обусловлено соци-
альным заказом общества на фундаментальную подготовку вы-
пускников образовательных учреждений. Оно позволяет в сово-
купности формировать не только когнитивную основу компетен-
ции, но и все стороны личности студента - его мотивацию, цен-
ностные ориентации, эмоционально-волевую саморегуляцию, лич-
ностно-значимые качества. Таким образом, изучение гуманитар-
ных дисциплин реализует в совокупности образовательные, воспи-
тательные и развивающие цели обучения.  

По мнению Е.М. Зайко, особенностями содержания гу-
манитарных дисциплин применительно к среднему профессио-
нальному образованию являются: 

1. ценностное отношение к изучаемому объекту склады-
вается и основывается на собственном жизненном опыте, взаи-
моотношениях с окружающими, пристрастиях и т.д.; 

2. развитие ценностного (личностного) отношения  осу-
ществляется по более сложным законам, чем просто накопле-
ние, расширение, конкретизации, как это имеет место при усво-
ении знаний. Здесь происходит разрешение коллизий, рефлек-
сии, селекция фактов, аргументов, которые это отношение или 
стабилизируют, или, напротив, разрушают; 
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3. постоянное соотнесение изучаемого объекта с самим 

собой; рефлексия собственного жизненного опыта; мысленное 

проигрывание ситуаций и ролей; познание через переживание; 

4. неопределенность объекта познания. Из одного и того 

же художественного образа разные познающие субъекты «чер-

пают» разные грани, аспекты, стороны; 

5. объект и знание о нем отделены четко друг от друга; 

результатом познания выступает новая целостная собственная 

теория мира, включающая модели собственного поведения. Это 

познание в существенной мере направлено на познающего субъ-

екта, ответственного за свои выводы, прежде всего, перед собой. 

Познание гуманитарного предмета, таким образом, сливается с 

выработкой собственного отношения. [5,11] Таким образом, изу-

чение дисциплин гуманитарного цикла способно формировать 

опыт практической деятельности студентов, без которого невоз-

можно овладение компетенциями, так как деятельность и компе-

тенция неразрывно связаны между собой. От качества и совер-

шенства достигнутых в процессе изучения гуманитарных дисци-

плин целей будет зависеть уровень сформированности инстру-

ментальных компетенций. Взаимосвязь между гуманитарными 

дисциплинами, изучаемыми в аграрном колледже, и структурой 

инструментальных компетенций отражена в таблице 3.  

Сформулированные умозаключения позволяют подойти 

непосредственно к рассмотрению дидактического аспекта фор-

мирования инструментальных компетенций студентов аграрно-

го колледжа в процессе гуманитарной подготовки.  

Следует подчеркнуть, что главное пространство, в кото-

ром протекает образовательная деятельность в аграрном колле-

дже - это учебное занятие во всех его проявлениях. Следова-

тельно, формирование инструментальных компетенций требует 

определения основных дидактических средств, активизирующих 

данный процесс  у студентов на занятиях по гуманитарным дис-

циплинам. Понятие «Дидактические средства» используется при 

этом в широком смысле слова и  трактуется как совокупность 

средств, способствующих формированию у студентов комплек-

са инструментальных компетенций: система дидактических 

принципов, методов, организационных форм обучения и специ-

альных средств обучения. 
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Таблица 3 - Соотношение компонентов инструментальных 

компетенций и содержания гуманитарных дисциплин 

 
Гуманитарная 

дисциплина 
Компоненты инструментальных компетенций 

История - анализировать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, ис-

торические описания и исторические объяснения; 

- представлять результаты изучения исторического материа-

ла в формах конспекта, реферата, рецензии; 

- использования навыков исторического анализа при критиче-

ском восприятии получаемой извне социальной информации. 

Общество-

знание 

- анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах; 

- осуществлять поиск социальной информации, представ-

ленной в различных знаковых системах; извлекать из не-

адаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление по социальной про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные зна-

ния в процессе решения познавательных задач по актуаль-

ным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоя-

тельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; решения практических жизненных 

проблем; осуществления конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, ценностями и социальным 

положением. 

 

Русский язык 

и культура 

речи 

- извлекать необходимую информацию из различных источ-

ников, в том числе представленных на различных информа-

ционных носителях; 

- использовать основные приемы информационной перера-

ботки устного и письменного текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диало-
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Гуманитарная 

дисциплина 
Компоненты инструментальных компетенций 

гические высказывания различных типов и жанров; осу-

ществлять речевой самоконтроль; 

- применять в практике речевого общения, письма основные 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискус-

сионных проблем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для совершенство-

вания коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству. 

Иностран-

ный язык 

- получать сведения из иноязычных источников информации 

(в том числе через Интернет), необходимых в образова-

тельных и самообразовательных целях; 

- умение работать с информационным материалом: выделять 

главную информацию, обобщать, определять свое отноше-

ние к информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире и добиваться взаимопонимания; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения 

разнообразных жизненных задач, расширения возможностей 

в выборе профессиональной деятельности, изучения ценно-

стей мировой культуры; 

- способность к самооценке за собственной речью на родном 

и иностранном языках; 

- формирование навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, друг с другом, в коллективе; 

- умение самостоятельно планировать свою учебную дея-

тельность, речевое / неречевое поведение, организовывать 

процесс обучения. 

 

Дидактические принципы. В педагогической науке под 

дидактическими принципами понимается система исходных, 

нормативных требований к процессу воспитания и обучения, 

определяющая содержание, формы и методы педагогического 

процесса и обеспечивающая его успешность. [8,66] Принципы 

обучения раскрывают основные подходы к  построению, функ-

ционированию учебного процесса и управлению им. На их ос-

нове обеспечивается сознательное отношение студентов к учеб-
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ной деятельности и достижение в ней высоких результатов, со-

здаются оптимальные условия для учебного процесса. 

Процесс формирования инструментальных компетенций 

в гуманитарной подготовке базируется на традиционных прин-

ципах целостного педагогического процесса: принцип научно-

сти; принцип гуманизации и гуманитаризации обучения; прин-

цип мотивированности, сознательности и творческой активно-

сти. Однако наряду с классическими необходима реализация ря-

да инновационных принципов обучения, среди которых: прин-

цип инновационного подхода к обучению; принцип модульно-

сти; принцип реализации междисциплинарных связей; принцип 

интеграции содержания образования и личностного опыта сту-

дента. Конкретизация содержания обозначенных дидактических 

принципов отражена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Дидактические принципы формирования ин-

струментальных компетенций 

 
Дидактический  

принцип 
Содержание дидактического принципа 

Принцип научности использование проблемных ситуаций, вовлечение в 

научные дискуссии, исследовательскую работу, по-

иск научной информации, обучение умению вести 

научный спор, доказывать свою точку зрения и де-

лать обоснованные выводы, анализировать резуль-

таты собственной деятельности. 

Принцип гуманизации 

и гуманитаризации 

обучения 

создание максимально комфортных условий для рас-

крытия индивидуального потенциала обучающихся и 

развития их творческого начала: признание студента 

полноценным субъектом деятельности, проявление 

уважения к его личности, учет интересов, субъектив-

ного опыта, способностей и потребностей каждого 

обучающегося, открытое высказывание студентом 

своего отношения к происходящему.  

Принцип мотивирован-

ности, сознательности и 

творческой активности 

понимание и осознание студентами целей, а также 

личностной значимости развития инструментальных  

компетенций. Активность направлена не на запомина-

ние или проявление внимания, а на процесс самостоя-

тельного добывания новых знаний, планирование и 

организацию своей работы, постановку проблемы и 

поиск её решения. Активность педагога заменяется 

активностью самого студента. 
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Дидактический  

принцип 
Содержание дидактического принципа 

Принцип инновационного 

подхода к обучению 

внедрение в учебный процесс аграрного колледжа 

инновационных дидактических средств и их орга-

ничное сочетание с традиционными средствами 

обучения.  

Принцип модульности организация обучения гуманитарным дисциплинам 

по функциональным блокам-модулям, что позволя-

ет создать условия для выбора индивидуальной 

траектории движения обучающегося по учебному 

курсу. 

Принцип реализации 

междисциплинарных 

связей 

изменение взаимоотношения, интеграция гумани-

тарных дисциплин с дисциплинами естественнона-

учного цикла, общепрофессиональными, специаль-

ными дисциплинами. Это позволит создать соб-

ственное представление о единой картине того или 

иного явления и обеспечит формирование специ-

альных компетенций, которые будут совершенство-

ваться в процессе дальнейшего профессионального 

обучения студентов.  

Принцип интеграции 

содержания образова-

ния и личностного опы-

та студентов 

организация учебного процесса, при котором сту-

денты в ходе освоения учебного материала наряду 

со знаниями овладевают и опытом деятельности в 

ходе самостоятельного решения проблемных ситу-

аций, организации собственной деятельности, уча-

стия в различных дискуссиях и обсуждениях. 

 

Дидактические методы. В дидактике метод обучения 

(от греч. «methodos»- «способ, путь к достижению цели») опре-

деляется как способ упорядоченной взаимосвязанной деятель-

ности преподавателя и обучаемых, направленной на решение 

задач образования, воспитания и развития в процессе обучения 

(Ю.К. Бабанский). 

На сегодняшний день разработаны сотни классификаций 

методов обучения, и их число возрастает. В среднем профессио-

нальном образовании чаще всего используется классификация 

методов обучения, предложенная Л.Г. Семушиной. Она объеди-

няет в себе все имеющиеся классификации дидактических мето-

дов и имеет в качестве основного критерия направленность ме-

тодов на решение тех или иных дидактических задач, отноше-

ние к познавательному процессу (табл.5). 
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Таблица 5 - Классификация методов обучения среднего 

профессионального образования 

 
Методы, направленные  

на первичное овладение знаниями 

Методы, направленные на закрепление  

и совершенствование знаний,  

формирование умений и навыков 

Информационно-развивающие: 

1) Информация в готовом виде: 

- лекция; 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

2) самостоятельное добывание 

знаний: 

- самостоятельная работа с книгой; 

- работа с обучающими про-

граммами 

Репродуктивные: 

- пересказ (выступление, доклад); 

- упражнения по образцу; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа 

Проблемно-поисковые: 

- проблемная лекция; 

- эвристические беседы; 

- учебные дискуссии; 

- исследовательский метод; 

- поисково-лабораторная работа 

Творческо-воспроизводимые: 

- сочинение; 

- исследовательская работа; 

- решение ситуационных задач; 

-деловые игры; 

- анализ производственных ситуаций 
 

Базовую основу инструментальных компетенций состав-

ляют традиционные знания, умения и навыки, поэтому не может 

быть поставлено под сомнение то, что для их формирования 

необходимы методы обучения: лекция, рассказ, беседа, объяс-

нение, иллюстрация, демонстрация, упражнения, сочинение, пе-

ресказ и др. Однако учитывая, что природа компетенции не зна-

ниевая, а деятельностная, становится совершенно очевидным, 

что эффективное овладение ею только в рамках традиционной 

методики обучения не представляется возможным. Это обу-

словливает постановку основного акцента в формировании ин-

струментальных компетенций на использовании творческих, ак-

тивных методов обучения, которые обеспечивали бы интенси-

фикацию самостоятельной познавательной деятельности сту-

дентов, давали бы возможность раскрытия их личностного по-

тенциала и способствовали бы повышению мотивации к обуче-

нию. Спектр функциональных возможностей инновационных 

технологий обучения в формировании инструментальных ком-

петенций заключается в том, что они: 
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- формируют продуктивное (творческое) мышление, кото-

рое характеризуется новизной, самостоятельностью мысли, непри-

вычным решением проблемы, самостоятельностью при приобрете-

нии и оперировании новыми знаниями; 

- формируют систему приёмов работы: сравнение, пла-

нирование, обобщение, раскрытие причинно-следственных свя-

зей, рефлексия; 

- формируют навыки учебного сотрудничества, навыки 

общения; 

- развивают интеллектуальные способности: речь, мыш-

ление, память, внимание; 

- способствуют развитию индивидуального потенциала 

каждой личности в сочетании с приобретением и накоплением 

социального опыта обучающихся; 

- развивают творческие потенции обучающихся; 

- ориентируют обучающихся на саморазвитие, самообу-

чение, самосовершенствование; 

- обеспечивают тесную связь всей системы обучения с 

практической деятельностью обучающихся; 

- вооружают обучающихся навыками самостоятельного 

решения проблемных ситуаций; 

- основаны на активном применении компьютерных 

средств в процессе обучения. [20,32] 

Таким образом, между дидактическим потенциалом ин-

новационных технологий обучения и развитием инструменталь-

ных компетенций существует тесная взаимосвязь: чем оптималь-

нее будет использован потенциал инновационных технологий, 

тем эффективнее будет протекать процесс формирования и раз-

вития инструментальных компетенций. К инновационным техно-

логиям обучения относятся интерактивные технологии обучения, 

технологии проблемного обучения, технологии ситуационного 

обучения, игровые технологии, технологии учебного сотрудниче-

ства. Как показывает практический опыт, наилучших результатов 

в формировании инструментальных компетенций позволяет до-

стичь систематическое применение таких инновационных обра-

зовательных технологий, как кейс-метод, метод проектов, техно-

логия развития критического мышления.  

 



20 

Кейс-метод 

Кейс-метод представляет собой метод активного про-

блемно-ситуационного анализа, основанный на обучении по-

средством решения конкретных задач - ситуаций. Изучаемая 

модель ситуации и обозначается кейсом (от англ. «case»- случай, 

обстоятельство, положение, дело).  

Кейс-метод вполне обоснованно можно представить как 

сложную систему, объединяющую все другие, активные методы 

обучения, но в то же время не теряющую своей самостоятельно-

сти и четкой специфики. Он эффективно сочетает в себе различ-

ные методы обучения: «мозговая атака» (генерирование идей 

относительно ситуации), дискуссия (обмен взглядами по поводу 

проблемы и путей её решения), игровые методы (представление 

вариантов поведения героев ситуации), проблемный метод 

(представление проблемы, лежащей в основе ситуации).  Инте-

грация этих методов в кейс-метод значительно обогащает его, 

расширяя возможности и образовательный потенциал. 

Деятельность студентов по разрешению кейса складывает-

ся из двух фаз. Первая фаза охватывает самостоятельную аналити-

ческую деятельность. Вторая фаза – непосредственное участие в 

коллективной мыслительной деятельности рабочей группы.  

Аналитическая деятельность студентов, реализуемая 

студентом  в ходе решения кейса, может быть представлена пя-

тью этапами (таблица 6). 

Из приведенной таблицы становится очевидным, что 

кейс-метод формирует у студентов умения и навыки аналитиче-

ской деятельности разных видов:  

- проблемный анализ (выделение комплекса проблем си-

туации, их типологии, характеристик, последствий, путей раз-

решения);  

- причинно-следственный анализ (установление причин, 

которые привели к возникновению данной ситуации, следствий 

её развертывания);  

- аксиологический анализ (построение системы оценок си-

туации, её составляющих, условий, последствий, действующих лиц 

с позиции той или иной ценностной системы);  

- ситуационный анализ (моделирование ситуации, её со-

ставляющих, условий, последствий, действующих лиц); 
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- прогностический анализ (подготовка прогнозов относи-

тельно вероятного, потенциального и желательного хода событий);   

- рекомендательный анализ (выработка рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц ситуации).  
 

Таблица 6 - Формирование инструментальных компе-

тенций в рамках кейс-метода 
 

№ Этап выполнения кейса 
Ситуация формирования  

инструментальных компетенций 

1 Знакомство с ситуацией, 

её особенностями 

-самостоятельное изучение кейса и всех прила-

гаемых к нему материалов; 

- выделение ключевых фактов,  лежащих в ос-

нове кейса, и его несущественных аспектов; 

- соотнесение с соответствующим разделом 

курса учебной дисциплины. 

2 Выделение основной про-

блемы (проблем), факто-

ров/ персоналий, которые 

могут воздействовать на 

решение проблемы 

- диагностика проблемной ситуации; 

- выделение существенных черт проблемной 

ситуации; 

- характеристика всех сторон  проблемы си-

туации. 

3 Предложение возможных 

альтернатив разрешения 

проблемной ситуации 

- выявление всех возможных вариантов раз-

решения проблемы («мозговой штурм»); 

- выбор и обоснование наиболее приемлемых 

вариантов разрешения проблемной ситуации; 

- оценка собственных решений проблемы; 

- разработка программы разрешения ситуации. 

4 Анализ последствий при-

нятия решения 

- проведение мысленного эксперимента, в 

котором проверяется эффективность разре-

шения проблемной ситуации при последова-

тельной реализации принятой программы. 

5 Решение кейса - принятие программы решения проблемы. 

 

Индивидуальная аналитическая деятельность является 

базисом для второй фазы работы над кейсом, которая охватыва-

ет такие виды работы, как коллективный анализ проблемной си-

туации в группе, презентация аналитических решений группы 

на публике, последующее участие в общей дискуссии и конфе-

ренции, самооценка своей деятельности и оценивание деятель-

ности других участников. 
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На основании вышеизложенного можно выделить несо-

мненные преимущества и достоинства кейс-метода в формиро-

вании инструментальных компетенций: 

- получение студентами практических навыков решения 

проблем и развитие способности мышления на языке проблем. 

Процесс изучения проблемы имитирует механизм принятия ре-

шений в жизни. Если в течение всего учебного цикла такой под-

ход будет применяться многократно, у студентов сформируется 

устойчивый навык решения практических задач;  

- развитие коммуникативных навыков. Кейс-метод пред-

ставляет собой специфическую коммуникативную систему, в 

которой в качестве коммуникаторов выступают преподаватель, 

студенты. Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий,  

сотрудничества и конкуренции мобилизирует участников об-

суждения, учит их соблюдению норм и правил общения, стиму-

лирует их мотивацию; 

- развитие навыков работы в команде, сотрудничества 

при коллективной выработке решения проблемной ситуации и 

работе с одним комплектом материалов; 

- развитие умения работать с информацией из различных 

источников: статьи в СМИ, художественное произведение, аудио-, 

видеотексты, мультимедиа-презентация  и др. 

- приобретение навыков публичного выступления по-

средством участия в пресс-конференции, которая проводится по 

итогам работы групп и презентаций; 

- развитие системы ценностей, жизненных установок и по-

зиций студента, что в полной мере согласуется с целями и задача-

ми гуманитарной подготовки (Ю.П. Сурмин). 

 

Метод проектов 

Метод проектов широко используется отечественными пе-

дагогами и является на сегодняшний день одним из популярней-

ших методов обучения в мире. Он представляет собой гибкую си-

стему обучения, при которой студенты приобретают знания, уме-

ния, навыки, а также компетенции и компетентности в процессе 

выполнения (конструирования, планирования) практических зада-

ний - проектов.  
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Учебный проект – это комплекс поисковых, исследова-

тельских, расчетных, графических и других видов работ, выполня-

емых учащимися самостоятельно с целью практического или тео-

ретического решения значимой проблемы. 

Проектное обучение позволяет найти точки соприкосно-

вения двух направлений - гуманитарного и естественнонаучно-

го, что ведет к гуманитаризации обучения, как одному из прио-

ритетных направлений современного образовательного процес-

са. Интегрируя в себе широкий спектр проблемных, исследова-

тельских, поисковых методов, творческих по своей сути и ори-

ентированных на реальный практический результат, значимый 

для студента, оно продуктивно дополняет, обогащает традици-

онное обучение, синтезируя в себе преимущества передовых ме-

тодов обучения, и обеспечивает широкое использование меж-

дисциплинарных связей. 

Полномасштабный учебный проект по гуманитарной дис-

циплине включает в себя четыре стадии: организационно-

подготовительную, исследовательскую, технологическую и заклю-

чительную. Формирование инструментальных компетенций про-

исходит на всех стадиях учебно-проектной деятельности (таблица 

7). Это позволяет обоснованно утверждать, что работа над учеб-

ным проектом является уникальным с точки зрения формирования 

у студента комплекса инструментальных компетенций. 

 

Таблица 7 - Формирование инструментальных компе-

тенций в учебно-проектной деятельности студентов по гумани-

тарным дисциплинам 

 
Стадия  

учебно-проектной 

деятельности 

Ситуации формирования  

инструментальных компетенций 

Организационно-

подготовитель-

ная стадия 

-совместный поиск и анализ проблемы проекта;  

-обсуждение и принятие общего решения по теме 

проекта, а также вытекающих из неё цели и задач 

исследования; 

-анализ предстоящей деятельности; 

-совместный поиск подпроблем, которые важно иссле-

довать в рамках намеченной тематики; 

-формирование творческих микрогрупп. 
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Стадия  

учебно-проектной 

деятельности 

Ситуации формирования  

инструментальных компетенций 

Исследователь-

ская стадия 

-совместная разработка и распределение задач (обязанно-

стей) по микрогруппам, отбор литературы; 

-коллективное обсуждение возможных методов исследо-

вания, источников информации, творческих решений; 

-совместное определение формы презентации резуль-

татов проектной деятельности; 

-установление критериев оценки результатов проекти-

рования и процесса в целом; 

-коллективное планирование технологического про-

цесса по этапам, обсуждение плана деятельности; 

-осуществление поисковой деятельности: отбор, изуче-

ние и обработка информации по теме проекта из различ-

ных источников (в т.ч. иностранных) и областей знаний; 

-разработка документации; 

-информирование друг друга о ходе работы. 

 

Технологическая 

стадия 

-самостоятельное выполнение технологических дей-

ствий, предусмотренных технологическим процессом; 

-осуществление информационной, исследовательской, 

творческой деятельности; 

-оформление результатов деятельности в соответствии 

с принятыми правилами во взаимодействии с другими 

участниками проекта и с использованием компьютер-

ной техники; 

-внесение при необходимости изменений в технологи-

ческий процесс; 

-осуществление текущего контроля качества выполне-

ния деятельности; 

-промежуточное обсуждение полученных данных в 

группах, консультации; 

-соблюдение технологической, трудовой дисциплины, 

культуры труда. 

 

Заключительная 

стадия  

-презентация и защита результатов работы; 

-осуществление само-, взаимооценки качества резуль-

татов проекта; 

-анализ проектирования, формулирование выводов и 

изучение возможностей использования результатов со-

стоявшегося проектирования. 
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Технология «Развитие критического мышления  

через чтение и письмо» 

В отечественном образовании данная технология полу-

чила известность с 1997 года.  Её создатели модифицировали 

идеи творческого саморазвития личности (М. Монтессори, Ж.Ж. 

Руссо, Л.Н. Толстой), деятельностного подхода к обучению 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы личностно-

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сери-

ков, К. Роджерс, Э. Фромм), а также идеи эвристического обу-

чения (А.В. Хуторской) и довели их до уровня технологии. По-

этому технология развития критического мышления – универ-

сальная, проникающая, “надпредметная”. Она открыта для ре-

шения большого спектра проблем в образовательной сфере, в 

том числе и для формирования разного рода компетенций в 

процессе чтения и письма.  

В основу данной технологии положен дидактический 

цикл в соответствии с технологической цепочкой: вызов - 

осмысление - рефлексия.  Каждому из этапов присущи соб-

ственные цели и задачи, а также система методических приемов 

и техник, направленных сначала на активизацию исследователь-

ской, творческой деятельности обучающихся, затем на осмыс-

ление и обобщение приобретенных знаний. Комбинирование 

приемов помогает достичь конечную цель – научить студентов 

применять эту технологию самостоятельно в практической дея-

тельности. Практический опыт использования технологии раз-

вития критического мышления позволил определить наиболее 

эффективные технологические приемы в формировании ин-

струментальных компетенций на занятиях по гуманитарным 

дисциплинам в аграрном колледже (таблица 8). 

Организационная форма обучения. В современной ди-

дактике под организационной формой обучения традиционно 

понимают специальную конструкцию процесса обучения, ха-

рактер которой обусловлен его содержанием, методами, прие-

мами, средствами и видами деятельности обучающихся. Про-

цесс обучения реализуется только через организационные фор-

мы, которые выполняют интегративную роль, обеспечивая объ-

единение и взаимодействие всех его компонентов  [15,251] и тем 

самым упорядочивая образовательный процесс. 



26 

Таблица 8 - Формирование инструментальных компе-
тенций  в технологии развития критического мышления 

 

Стадия 
Технологический 

прием 
Деятельность студентов 

1. «Вызов» 
(evocation 

stage) 

«Мозговой 
штурм», верные и 
неверные утвер-
ждения, дискуссия, 
трехчастный днев-
ник, бортовой 
журнал,  ключевые 
слова 

- систематизация и анализ имеющихся знаний, 
собственного опыта по теме, создание ассоци-
аций с помощью устной и письменной речи;  
- побуждение к работе с новой информацией, 
возбуждение интереса к теме;  
- свободное высказывание своей точки зрения 
по поводу изучаемой темы; 
- прогнозирование содержания текста, исходя 
из заголовка, выделенных слов; определение 
целей изучения материала; 
- бесконфликтный обмен мнениями, упорядо-
чивание высказанных мнений; 
- постановка вопросов, на которые хотелось 
бы получить ответы. 

2. «Осмыс-
«Осмыс-
ление» 

(realization 
of meaning) 

пометки на полях, 
словарная карта, 
дискуссия, состав-
ление кластера, 
бортовой журнал, 
трехчастный днев-
ник, зигзаг, марки-
ровка текста, взаи-
мообучение 

- непосредственный контакт с текстом, новой 
информацией и её осмысление (письменный 
текст/ речь преподавателя/ видеоматериал/ 
выступление); 
 - отслеживание понимания, сопровождающе-
еся определенными приемами; 
- анализ и систематизация полученной ин-
формации по категориям знания; 
 - сознательное соотнесение новой информа-
ции с устоявшимися представлениями и опы-
том для создания нового понимания; 
- поиск ответов на возникшие ранее вопросы и 
затруднения; постановка новых вопросов; 
- подготовка к анализу и обсуждению услы-
шанного или прочитанного. 

3. «Ре-
флексия» 
(reflection) 

верные и неверные 
утверждения, 
написание эссе, 
синквэйн, дискус-
сия, дебаты, деся-
тиминутное сочи-
нение, бортовой 
журнал, трехчаст-
ный дневник 

- целостное осмысление, обобщение и творче-
ская интерпретация полученной информации; 
- формирование личностного отношения к 
тексту; 
- выражение новых идей и информации соб-
ственными словами с аргументацией своей 
точки зрения; 
- соотнесение новой информации и имеющих-
ся знаний, установление причинно-
следственных связей между информацией; 
- анализ всего процесса изучения материала;  
- побуждение к дальнейшему расширению 
информационного поля, выявления еще непо-
знанного (новый вызов). 
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В рамках различных видов занятий в средних профессио-

нальных учебных заведениях применяются индивидуальные, 

фронтальные, групповые и коллективные организационные фор-

мы обучения. Каждая из них обладает уникальными возможно-

стями для формирования инструментальных компетенций в аг-

рарном колледже. Однако необходимо отметить, что наибольшую 

ценность для данного процесса представляет индивидуальная 

форма работы, поскольку создает возможность организации ин-

дивидуальной образовательной траектории студентов. 

Индивидуальная образовательная траектория - персо-

нальный путь реализации личностного потенциала обучающего-

ся. Под личностным потенциалом понимается совокупность 

оргдеятельностных, познавательных, творческих, коммуника-

тивных и иных способностей обучающегося. Выстраивание ин-

дивидуальных траекторий обучения студентов согласуется с 

модульным построением учебной программы и позволяет реа-

лизовать личностно-ориентированный подход в образовании. 

Ценность индивидуальной траектории в формировании 

инструментальных компетенций состоит в том, что она позволя-

ет каждому студенту определять индивидуальный смысл и ста-

вить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела 

учебных дисциплин; выбирать оптимальные формы и темпы 

обучения; применять способы учения, наиболее соответствую-

щие его индивидуальным  способностям, мотивации, интересам; 

рефлексивно осознавать полученные результаты, осуществлять 

оценку и корректировку своей деятельности. Кроме того, опыт 

педагогической деятельности свидетельствует о том, что инди-

видуальная траектория способна развивать ценностные ориен-

тации, творческую индивидуальность студентов, обеспечивает 

разностороннее развитие их личности, позволяет формировать 

навыки самообразования и самореализации личности.  

Взаимосвязь обозначенных организационных форм обу-

чения с инструментальными компетенциями представлена в 

таблице 9.  
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Таблица 9 - Формирование инструментальных компе-

тенций (ИК) на организационных форм обучения  
 

 

              ИК 

Формы  

работы 

Коммуник. 

компетенция 

Компетенция  

самоорганизации 

Компетенция 

решения  

проблем 

Инфор-

мацион-

ная ком-

петенция 

Фронтальная + + + + 

Групповая + + + + 

Индивидуальная - + + + 
 

Средства обучения. Средства обучения – это совокуп-

ность предметов, которые заключают в себя учебную информа-

цию, а также выполняют тренирующие функции, предназначе-

ны для формирования у студентов знаний, умений и навыков, 

управления их познавательной и практической деятельностью, 

всестороннего развития и воспитания.  

В научной педагогической литературе средства обучения 

интерпретируют по различным основаниям. Наиболее распро-

страненной является классификация на основании чувственной 

модальности, в соответствии с которой выделяют: печатные тек-

стовые (учебник, учебные пособия, дидактический материал, 

учебные программы, ФГОС СПО, учебный план); визуальные 

(оригинальные  предметы, наглядные пособия, модели, таблицы и 

др.); аудиальные (магнитофон, радиоприемники); аудиовизуаль-

ные (телевидение, кино- и видеокамеры); средства, автоматизи-

рующие процесс обучения (компьютер, лингафонное оборудова-

ние). В практике среднего профессионального образования чаще 

всего используется классификация, построенная на сопоставле-

нии дидактической задачи и способов её реализации (табл.10). 

Традиционные средства обучения формируют целостную 

систему знаний студентов об изучаемых предметах и явлениях 

действительности - фундаментальную основу компетенции и по-

тому являются неотъемлемым средством формирования инстру-

ментальных компетенций. В то же время невозможно организо-

вать эффективный процесс формирования инструментальных 

компетенций без привлечения в дидактический процесс различ-

ных средств современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Они обладают широкими образовательными 
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возможностями и создают преимущества, активизирующие фор-

мирование инструментальных компетенций: формирование 

навыков информационной культуры, культуры познавательной 

деятельности; развитие мотивации студентов за счет изобрази-

тельных средств программы, использования игровых ситуаций; 

приобретение навыков практического применения знаний; фор-

мирование технологических умений, а также умений принимать 

оптимальные решения в различных ситуациях. 

Подчеркнем, что глобальная информационная сеть Inter-

net, ставшая доступной с появлением компьютерных техноло-

гий, также предоставляет в отношении формирования инстру-

ментальных компетенций уникальный потенциал возможностей: 

- информационная функция Интернета. Позволяет быст-

ро получать и работать с разнообразной информацией из раз-

личных источников - научные книги, справочники, статьи, со-

общения, видеоматериалы, звукозаписи; формирует умения ис-

кать и находить необходимую информацию, анализировать, си-

стематизировать полученные данные, качественно подготавли-

вать и представлять информацию;  

- коммуникационная функция. Дает возможность об-

щаться со сверстниками из разных городов, регионов, стран, что 

позволяет совершенствовать их коммуникативные умения. 

 

Таблица 10 - Классификация средств обучения в системе СПО 

 
Дидактические  средства  

Учебно-
наглядные 

пособия 

Вербальные 
средства  

обучения 

Специальное 

оборудование 
Технические средства обучения 

- натуральные 

пособия, 
- изобрази 

тельные по-

собия, знако-
вые пособия 

- учебная и 

учебно-

методическая - 
литература, 

- словари, 

- инструкцион-
ные карты, 

-рабочие  

тетради, 
-дидактические 

материалы 

- орудия и сред-
ства труда, при-

меняемые в проф. 

деятельности 
специалиста, 

- тренажеры, 

- учебный  
кабинет, 

-лингафонный 

кабинет, 
- лаборатория, 

- средства для 

проведения ЛПЗ 

аудиовизу-

альные  

(технические 
средства  

информации) 

информацион-
но-

контролиру-

ющие (техни-
ческие сред-

ства програм-

мированного 
обучения и 

контроля  

знаний) 

трена-

жеры 
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Таким образом, для достижения наибольшего эффекта в 

формировании инструментальных компетенций в процессе изу-

чения гуманитарных дисциплин в аграрном колледже необхо-

димо системно подходить к выбору дидактических средств и ор-

ганизовывать учебный процесс на разумном сочетании фрон-

тальной,  групповой и индивидуальной форм работы, дополне-

нии традиционных методов обучения инновационными образо-

вательными технологиями, а также на внедрении в учебный 

процесс современных информационно-коммуникационных тех-

нологий обучения. 

 

3. Критерии и  показатели оценки сформированности  

инструментальных компетенций студентов аграрного  

колледжа в процессе гуманитарной подготовки 

 

Рассмотрение целостного дидактического процесса фор-

мирования инструментальных компетенций невозможно без 

разработки системы оценивания его эффективности. Эффектив-

ность определяется с помощью критериев и показателей. 

В педагогике критерий (от греч. kritērion- отличительный 

признак, средство для суждения о чем-либо) определяется как 

признак, на основании которого производится оценка, опреде-

ление или классификация педагогических фактов, действий или 

явлений. Критерий является качественной характеристикой эф-

фективности педагогического процесса и представляет собой 

некий эталон, показатель, по которому можно судить о степени 

сформированности у студента обозначенного личностного обра-

зования. Именно критерии обеспечивают реализацию функций 

обучения и непосредственно ведут к достижению поставленной 

цели. [4,99] Установление и оценка сформированности разного 

рода компетенций является сложной и неоднозначно решаемой 

методологической проблемой - многогранная, интегративная 

структура компетенций обусловливает  большие трудности их 

измерения и оценивания. По мнению И.А. Зимней, препятстви-

ем для разработки подходов, критериев и инструментов к оцен-

ке компетенций является отсутствие однозначного подхода, как 

к содержанию понятия «компетенция», так и к основаниям для 

их разграничения и объема входящих в них компонентов. Тем 
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не менее, как отмечает исследователь, несмотря на большую 

сложность измерения и оценивания компетенций, существуют 

решения, которые позволяют оптимистично взглянуть на иссле-

дуемую проблему. [7] 

Основанием для выделения критериев инструменталь-

ных компетенций является их структура, так как о степени 

сформированности какого-либо явления можно судить по тому, 

насколько развиты компоненты, входящие в него. Обратимся к 

структурной модели инструментальной компетенции обучаемо-

го, позволяющей воссоздать исследуемый объект в его каче-

ственном своеобразии. 

В методологии европейского проекта Tuning структура 

компетенции раскрывается следующим образом: «понятие 

«компетенция» включает знание и понимание (теоретическое 

знание академической области, способность знать и понимать), 

знание как действовать (практическое и оперативное примене-

ние знаний к конкретным ситуациям), знание как жить (ценно-

сти как неотъемлемая часть способа восприятия жизни, жизни с 

другими, а также в социальном контексте)». [11,19]  Таким об-

разом, в структуре инструментальной компетенции присутству-

ет три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: 

когнитивный, деятельностный и ценностно-личностный. Они 

определяют направления формирования инструментальных 

компетенций студентов в процессе гуманитарной подготовки в 

аграрном колледже и выступают в качестве критериев их сфор-

мированности. О степени развития инструментальных компе-

тенций можно утверждать в зависимости от выраженности каж-

дого из обозначенных критериев, а также их общей совокупно-

сти. Сущность данных критериев отражена в таблице 11.  

Степень сформированности того или иного критерия, в 

свою очередь, определяется на основе показателей. Качествен-

ные показатели сформированности инструментальных компе-

тенций в процессе гуманитарной подготовки в аграрном колле-

дже по каждому из выделенных критериев, определенные на ос-

нове изучения специфики содержания гуманитарных дисци-

плин, представлены в таблице 12. 
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Таблица 11 - Критерии инструментальных компетенций (ИК) 

 
Критерий ИК Содержание  

Когнитивный  сформированность интеллектуальной сферы студен-

та, отражение системы знаний в области содержания 

инструментальных компетенций, выраженность его 

познавательных, мыслительных способностей, осо-

бенности восприятия и освоения новой информации. 

Деятельностный  совокупность умений, навыков, способностей и 

опыта проявления инструментальных компетенций в 

разнообразных ситуациях, как стандартных, так и 

нестандартных. Эффективное применение знаний 

инструментальных компетенций. 

Ценностно-

личностный  

осознание значимости инструментальных компетен-

ций, готовность к их развитию и  проявлению в 

учебной, внеучебной и будущей профессиональной 

деятельности. Составляющие данного компонента: 

интересы, мотивы, потребности, ценностные уста-

новки студента, чувства и эмоции (положительные/ 

отрицательные) при включенности в процесс фор-

мирования инструментальных компетенций, степень 

развития саморегуляции, творческого начала, воле-

вые качества, дисциплинированность, организован-

ность, самостоятельность, настойчивость, инициа-

тивность.  

 

Поскольку в основе диагностики любого процесса лежит 

уровневый подход, появляется необходимость в определении 

уровней сформированности инструментальных компетенций 

студентов аграрного колледжа в процессе гуманитарной подго-

товки. В зависимости от степени выраженности каждого из кри-

териев выделяются три уровня освоения инструментальных 

компетенций: пороговый,  продвинутый и высокий.  

Пороговый уровень является минимальным и обязательным 

уровнем для всех студентов-выпускников по завершении освоения 

ОПОП СПО. Продвинутый уровень характеризует превышение 

минимальных характеристик сформированности компетенции для 

выпускника аграрного колледжа. Высокий уровень сформирован-

ности компетенций отражает максимально возможную выражен-

ность компетенции и представляет собой качественный ориентир 

для самосовершенствования. Наличие высокого уровня сформиро-

ванности инструментальных компетенций у студентов аграрного 
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колледжа является признаком успешной организации процесса 

обучения на компетентностной основе.  

Определение критериев, показателей и уровней оценки 

сформированности инструментальных компетенций является 

основополагающим этапом в построении технологии разработки 

Паспорта и программы формирования инструментальных ком-

петенций студентов аграрного колледжа в процессе гуманитар-

ной подготовки.  

 

4. Технология разработки паспорта и программы  

формирования инструментальных компетенций  

студентов аграрного колледжа 

 при освоении гуманитарных дисциплин 

 

Результаты произведенной детализации инструменталь-

ных компетенций положены в основу документа «Паспорт и 

программа формирования инструментальных компетенций сту-

дентов аграрного колледжа при освоении гуманитарных дисци-

плин ОПОП СПО».  

Е.М. Кузнецова, Л.В. Михалева отмечают, что разработ-

ка подобного документа вносит значительный вклад в дело 

практической реализации компетентностного подхода в рамках 

ФГОС нового поколения. Паспорт и программа формирования 

компетенции позволяет в компактной форме представить ком-

плексное и всестороннее описание компетенции как цели и ре-

зультата образовательного процесса с учетом специфических 

особенностей её формирования у учащихся. [9,116]  
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Таблица 12 - Критерии и показатели сформированности 

инструментальных компетенций (ИК) студентов аграрного кол-

леджа в процессе гуманитарной подготовки 

 

ИК 

Ценностно-

личностный  
компонент 

Когнитивный 

компонент 
Деятельностный компонент 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
я
 

-готовность к рече-

вому взаимодей-

ствию, межлич-

ностному и меж-

культурному обще-

нию с коллективом, 
обществом; 

-способность к со-

трудничеству с 
людьми с разными 

убеждениями, куль-

турными ценностя-
ми и социальным 

положением; 

-обладание толе-
рантностью; 

-способность осу-

ществлять речевой 
самоконтроль за 

собственной речью;  

-совершенствование 
коммуникативных 

способностей, уве-

личение словарного 
запаса 

-основные еди-

ницы и уровни 

языка,  

-орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 
орфографические 

и пунктуацион-

ные нормы со-
временного лите-

ратурного языка;  

-нормы речевого 
поведения в раз-

личных сферах 

общения 
 

-коммуникативные навыки устной и пись-

менной речи в различных сферах общения; 

-навыки ведения диалога, дискуссии; 

-навыки публичного выступления; 

-способность формулировать,  аргументи-

ровать и отстаивать собственное мнение; 
-соблюдать в практике речевого общения и 

в практике письма основные нормы совре-

менного литературного языка;  
-соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем 
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ИК 

Ценностно-

личностный  
компонент 

Когнитивный 

компонент 
Деятельностный компонент 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

я
 

-готовность рабо-
тать с информацией 

из различных ис-

точников; 
-готовность к ис-

пользованию ИКТ в 

учебной и внеучеб-
ной деятельности; 

-критическое вос-

приятие получае-

мой в межличност-

ном общении и 

массовой коммуни-
кации информации;  

-осуществление са-

мостоятельной рабо-
ты с информацией 

-знание совре-
менных инфор-

мационных ис-

точников различ-
ного типа; 

-знание принци-

пов работы с ин-
формацией; 

-компьютерная 

грамотность; 

-знание возмож-

ностей ИКТ и 

средств их реали-
зации в решении 

задач; 

- технология по-
иска информации 

в сети Интернет 

-осуществлять поиск необходимой инфор-
мации из различных неадаптированных ис-

точников, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информа-
ционных носителях; 

-использовать основные приемы информа-

ционной переработки устного и письмен-
ного текста: систематизировать, анализи-

ровать и обобщать актуальную неупорядо-

ченную информацию, определять свое от-

ношение к информации; 

-представлять информацию в устной и 

письменной формах; 
-использовать приобретенную информа-

цию для эффективного выполнения задач; 

-различать в информации факты и мнения, 
описания и объяснения, аргументы и выводы; 

-использовать ИКТ как средство управле-

ния информацией и решения поставленных 
задач 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

я 
са

м
о
о

р
га

-

н
и

за
ц

и
и

 

-потребность в са-

моорганизации сво-
ей деятельности; 

-готовность органи-

зовывать собствен-
ную деятельность; 

-осуществление ре-

флексии и само-
контроля в процессе 

организации дея-

тельности 

-система методо-

логических зна-

ний: принципы, 

методы, способы 

организации дея-
тельности и про-

гнозирования её 

результатов 

-способность самостоятельно спланировать 

собственную деятельность; 

-способность выбирать и оценивать методы, 

способы выполнения поставленных задач; 

-умение управлять своим временем при ре-

ализации поставленных задач; 
-умение прогнозировать результаты реали-

зуемой деятельности; 

-умение дать адекватную оценку результа-
ту своей деятельности 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

я 
р
еш

ен
и

я
 п

р
о

б
л
ем

 

-готовность само-
стоятельно прини-

мать решения про-

блемы в стандарт-
ных и нестандарт-

ных ситуациях; 

-готовность взять на 
себя ответствен-

ность за принимае-
мые решения; 

-проявление 

настойчивости в 
процессе разреше-

ния проблемной си-

туации 

-система методо-
логических зна-

ний; 

-методы и подходы 
к разрешению 

проблемных ситу-

аций 
 

-умение распознавать проблему; 
-способность самостоятельно находить и 

принимать эффективное решение про-

блемы в стандартных и нестандартных 
ситуациях; 

-умение вносить коррективы в процессе 

разрешения проблемной ситуации и прово-
дить самоанализ; 

-умение предвидеть возможные послед-
ствия определенных действий 
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Указанный документ включает в себя две части: 

- паспорт компетенции – это обоснованная совокупность 

требований  к уровню сформированности компетенции по окон-

чании освоения основной образовательной программы;  

- программа формирования компетенции – это обоснован-

ная совокупность содержания образования, методов  и условий, 

обеспечивающих формирование компетенции заданного уровня 

(Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарева).  

Паспорт разрабатывается на каждую инструментальную 

компетенцию в отдельности. Он аккумулирует полную инфор-

мацию о рассматриваемых инструментальных компетенциях. 

Его структура представлена следующими разделами: 

- определение, содержание и основные сущностные ха-

рактеристики компетенции;  

- место и значимость компетенции в совокупном ожида-

емом результате образования выпускника колледжа по заверше-

нии изучения гуманитарных дисциплин при освоении компе-

тентностно - ориентированной ОПОП по направлению подго-

товки СПО;  

- принятая структура компетенции (в терминах «Знать», 

«Уметь», «Владеть»);  

- планируемые уровни сформированности инструмен-

тальной компетенции студентов агарного колледжа;  

- общая трудоемкость формирования компетенции у 

«среднего» студентов (в часах) на «пороговом» уровне.  

Программа формирования компетенции дополняет описа-

ние, представленное в паспорте компетенции, путем конкрети-

зации целей формирования данной компетенции у учащихся и 

обозначения содержания образования, необходимого для фор-

мирования компетенции. [9;117] Она интегрирует в себе ответы 

на вопросы об особенностях содержания гуманитарного образо-

вания, методов  и условий, обеспечивающих эффективное фор-

мирование инструментальной компетенции у студентов аграр-

ного колледжа, и включает в себя такие разделы, как: 

- цель (и) программы формирования  инструментальных 

компетенций студентов аграрного колледжа при освоении гума-

нитарных дисциплин ОПОП СПО; 
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- необходимое содержание образования для обеспечения 

формирования инструментальных компетенций студентов аг-

рарного колледжа; 

- основные пути, методы и технологии формирования 

инструментальных компетенций студентов аграрного колледжа 

при  освоении гуманитарных дисциплин ОПОП СПО; 

- календарный график и возможные траектории форми-

рования инструментальных компетенций студентов аграрного 

колледжа при освоении гуманитарных дисциплин ОПОП СПО; 

- формы текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ных и итоговых аттестаций сформированности инструменталь-

ных компетенций и необходимые оценочные средства; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы формирования инструментальных компетенций сту-

дентов аграрного колледжа при освоении гуманитарных дисци-

плин ОПОП СПО; 

- основные условия, необходимые для успешного фор-

мирования инструментальных компетенций студентов аграрно-

го колледжа при освоении гуманитарных дисциплин 

ОПОП СПО.  

Паспорт и программа формирования инструментальных 

компетенций у студентов аграрного колледжа в процессе гума-

нитарной подготовки представлены в приложении. 
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Определение, содержание и основные сущностные 

характеристики компетенции 

Под компетенцией «Коммуникативная» понимается «Го-

товность и способность работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми». (ОК-6) 

Место и значимость данной компетенции в совокуп-

ном ожидаемом результате образования выпускника колле-

джа по завершении изучения гуманитарных дисциплин при 

освоении компетентностно-ориентированной ОПОП по 

направлению подготовки СПО 

Компетенция включена в компетентностную модель вы-

пускника аграрного колледжа в  соответствии с ФГОС СПО но-

вого поколения по указанным специальностям. Данная компе-

тенция входит в состав общих компетенций, которыми должен 

обладать выпускник аграрного колледжа. Она способствует 

личностному и профессиональному развитию выпускника, 

необходима ему для успешного овладения специальными ком-

петенциями, в частности компетенции «способен организовы-

вать работу трудового коллектива» (ПК-6.3/ ПК-5.3), «способен 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию» (ПК-

6.5/ПК-5.5). 

Принятая структура компетенции 

 

Обучающийся должен 

Знать: 

- основные единицы и уровни языка; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-

графические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- нормы речевого поведения в различных сферах общения; 

- основы и специфику публичного выступления; 

- правила поведения в конфликтной ситуации. 

 

Уметь: 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

родном языке; 
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- правильно оформить свою мысль в устной и письмен-

ной формах; 

- планировать коммуникативное поведение; 

-формулировать на основе приобретенных знаний по гу-

манитарной дисциплине собственное суждение по обсуждаемым 

вопросам; 

- грамотно строить устную и письменную речь; 

- убедительно аргументировать и отстаивать соб-

ственное мнение; 

- вести диалог и добиваться успеха в процессе ком-

муникации; 

- участвовать в дискуссии; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- проводить самооценку за собственной речью на 

родном языке. 

 

Владеть: 

- культурой общения; 

- коммуникативными навыками устной и письменной 

речи в различных сферах общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка; 

- навыками публичного выступления;  

- навыками ведения диалога, дискуссии; 

- способностью к сотрудничеству и разрешению кон-

фликтов; 

- готовностью к эффективному общению, социальному 

взаимодействию с коллективом, обществом; 

- толерантностью, уважением к собеседнику; 

- готовностью совершенствовать свои коммуникативные 

способности. 
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Планируемые уровни сформированности инструмен-

тальной компетенции студентов аграрного колледжа 
 

№ 
Уровни сформированности 

компетенции 
Отличительные признаки уровня 

1 Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

 

Обязательный для всех сту-

дентов-выпускников по за-

вершении освоения 
ОПОП СПО 

 - знает основные единицы и уровни языка; 

- знает орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы совре-
менного русского литературного языка; 

- знает нормы речевого поведения в различных сфе-

рах общения; 
- знает основы и специфику публичного выступления; 

- знает правила поведения в конфликтной ситуации. 

2 Продвинутый уровень  

(хорошо) 
 

Превышение минимальных 

характеристик сформирован-
ности компетенции для вы-

пускника колледжа 

-умеет осуществлять устную и письменную комму-

никацию на родном языке; 
- умеет правильно оформить свою мысль в устной и 

письменной формах; 

- умеет планировать коммуникативное поведение; 
-формулировать на основе приобретенных знаний по 

гуманитарной дисциплине собственное суждение по 

обсуждаемым вопросам; 
- умеет грамотно строить устную и письменную речь; 

- умеет аргументировать и отстоять собственное 

мнение; 
- умеет вести диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 
- умеет участвовать в дискуссии. 

3 Высокий уровень 

(отлично) 

 
Максимально возможная вы-

раженность компетенции, ка-

чественный ориентир для са-
мосовершенствования 

- владеет культурой общения; 

- владеет коммуникативными навыками устной и 

письменной речи в различных сферах общения с со-
блюдением норм современного русского литератур-

ного языка; 

- владеет навыками публичного выступления;  
- владеет навыками ведения диалога, дискуссии; 

-способен к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

- готов к эффективному общению, социальному вза-
имодействию с коллективом, обществом; 

- проявляет толерантность, уважение к собеседнику; 

- готов совершенствовать свои коммуникативные 
способности. 

- осуществляет речевой самоконтроль; 

- проводит самооценку за собственной речью на род-
ном языке. 

 

Общая трудоемкость формирования компетенции у 

«среднего» студента колледжа (в часах) на «пороговом» уровне: 
 

прогнозируемая оценка- 420 часов 

Данная компетенция формируется в процессе всего освоения в 

аграрном колледже гуманитарных дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство сельского хозяйства 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

Мичуринский филиал 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по учебной работе 

_______________ Панаскина Л.А. 

«……» _______________2012г. 

 

ПАСПОРТ  
инструментальной

 
компетенции студентов аграрного колледжа: 

«Информационная» 

(ОК-4: готовность и способность осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного  

развития) при освоении гуманитарных дисциплин  

ОПОП СПО, реализующей ФГОС СПО 

 
Профиль подготовки: технический 

 

Специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов» 

151022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» 

260807 «Технология продукции общественного питания» 

260103 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий» 

151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и обще-

ственном питании» 

 

Квалификация (степень)  выпускника: техник 

 
 (бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

  

Нормативный срок обучения  

2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 

 

п. Мичуринский 2011г. 
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Определение, содержание и основные сущностные 

характеристики компетенции 

Под компетенцией «Информационная» понимается «Го-

товность и способность осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия». (ОК-4) 

Место и значимость данной компетенции в совокуп-

ном ожидаемом результате образования выпускника колле-

джа по завершении изучения гуманитарных дисциплин при 

освоении компетентностно-ориентированной ОПОП по 

направлению подготовки СПО 

Компетенция включена в компетентностную модель вы-

пускника аграрного колледжа в  соответствии с ФГОС СПО но-

вого поколения по указанным специальностям. Данная компе-

тенция входит в состав общих компетенций, которыми должен 

обладать выпускник аграрного колледжа. Она способствует 

личностному и профессиональному развитию выпускника, 

необходима ему для успешного овладения специальными ком-

петенциями, в частности компетенции «способен организовы-

вать работу трудового коллектива» (ПК-6.3/ ПК-5.3), «способен 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию» (ПК-

6.5/ПК-5.5). 

 

Принятая структура компетенции 
 

Обучающийся должен 
 

Знать:  
- понимать сущность и значение информации, ИКТ в 

развитии современного общества; 

- понимать место и роль информационно-технологической 

компетенции в профессиональном и личностном становлении; 

- информационные источники различного типа, включая 

электронные; 

- принципы работы с информацией; 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

и возможности их использования в решении поставленных задач. 
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Уметь: 

- осуществлять эффективный поиск необходимой ин-

формации для выполнения поставленных задач; 

- работать с информацией в текстовом и графическом 

виде: систематизировать, анализировать информацию, делать 

обобщения; 

- предъявлять информацию в устной и письменной формах; 

- работать с  различными информационными источника-

ми, в том числе ИКТ; 

- эффективно использовать приобретенную информацию 

для выполнения поставленных задач, профессионального и лич-

ностного развития; 

- грамотно пользоваться ИКТ как средством управления 

информацией 

 

Владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями; 

-технологией приобретения, обработки, представления и 

использования информации из различных источников для реше-

ния поставленных задач; 

- навыками использования ИКТ в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- информационной культурой; 

- критическим восприятием информации («критическое 

мышление»); 

- проявлять готовность самостоятельно работать с ин-

формацией в целях самообразования; 

- проявлять готовность использовать возможности ИКТ 

в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Планируемые уровни сформированности инструмен-

тальной компетенции студентов аграрного колледжа 
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№ 
Уровни сформированно-

сти компетенции 
Отличительныепризнаки уровня 

1 Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 
 
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
по завершении освоения 
ОПОП СПО 

- понимает сущность и значение информации, 
ИКТ в развитии современного общества; 
- понимает место и роль информационно-
технологической компетенции в профессио-
нальном и личностном становлении; 
- знает информационные источники различного 
типа, включая электронные; 
- знает принципы работы с информацией; 
- знает возможности использования ИКТ в ре-
шении поставленных задач. 

2 Продвинутый уровень  
(хорошо) 
 
Превышение минималь-
ных характеристик 
сформированности ком-
петенции для выпускни-
ка колледжа 

 

- умеет осуществлять эффективный поиск не-
обходимой информации для выполнения по-
ставленных задач; 
- умеет работать с информацией в текстовом и 
графическом виде: систематизировать, анали-
зировать информацию, делать обобщения; 
- умеет предъявлять информацию в устной и 
письменной формах; 
- умеет работать с  различными информацион-
ными источниками, в том числе ИКТ; 
- умеет эффективно использовать приобретенную 
информацию для выполнения поставленных за-
дач, профессионального и личностного развития; 
- умеет грамотно пользоваться ИКТ как сред-
ством управления информацией. 

3 Высокий уровень 
(отлично) 
 
Максимально возможная 
выраженность компетен-
ции, качественный ори-
ентир для самосовершен-
ствования 

-владеет информационно-коммуникационными 
технологиями; 
- владеет технологией приобретения, обработ-
ки, представления и использования информа-
ции из различных источников для решения по-
ставленных задач; 
- владеет навыками использования ИКТ в учеб-
ной и внеучебной деятельности; 
- владеет информационной культурой; 
- владеет критическим мышлением (критиче-
ское восприятие информации); 
- самостоятельно работает с информацией в це-
лях самообразования; 
- использует возможности ИКТ в учебной и 
внеучебной деятельности. 

 

Общая трудоемкость формирования компетенции у 
«среднего» студента колледжа (в часах) на «пороговом» уровне: 

 

прогнозируемая оценка- 420 часов 
Данная компетенция формируется в процессе всего 

освоения в аграрном колледже гуманитарных дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Министерство сельского хозяйства 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

Мичуринский филиал 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по учебной работе 

_______________ Панаскина Л.А. 

«……» _______________2012г. 

 

 

ПАСПОРТ  
инструментальной

 
компетенции студентов аграрного колледжа: 

«Компетенция самоорганизации» 

 (ОК-2: готовность и способность организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые методы и способы  выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество) 

 при освоении гуманитарных дисциплин 

 ОПОП СПО, реализующей ФГОС СПО 

 
 

Профиль подготовки: технический 

 

Специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов» 

151022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» 

260807 «Технология продукции общественного питания» 

260103 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий» 

151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и обще-

ственном питании» 

 

Квалификация (степень)  выпускника: техник 
 

 (бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

  

Нормативный срок обучения  

2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
 

п. Мичуринский 2011г. 
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Определение, содержание и основные сущностные 

характеристики компетенции 

Под компетенцией самоорганизации понимается «Готов-

ность и способность организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество». (ОК-2) 

Место и значимость данной компетенции в совокуп-

ном ожидаемом результате образования выпускника аграр-

ного колледжа по завершении изучения гуманитарных дис-

циплин при освоении компетентностно-ориентированной 

ОПОП по направлению подготовки СПО 

Компетенция включена в компетентностную модель вы-

пускника аграрного колледжа в  соответствии с ФГОС СПО но-

вого поколения по указанным специальностям. Данная компе-

тенция входит в состав общих компетенций, которыми должен 

обладать выпускник аграрного колледжа. Она способствует 

личностному и профессиональному развитию выпускника, а 

также необходима ему для успешного овладения профессио-

нальными компетенциями, в частности: компетенции «Участво-

вать в планировании основных показателей производства» (ПК 

6.1./ПК5.1), «Планировать выполнение работ исполнителями» 

(ПК 6.2./ПК5.2), «Организовывать работу трудового коллекти-

ва» (ПК 6.3./ПК5.3), «Контролировать ход и оценивать резуль-

таты выполнения работ исполнителями» (ПК 6.4./ПК5.4), «Уча-

стие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности» (ПК 3.1.), «Уча-

стие в руководстве работой структурного подразделения для ре-

ализации производственной деятельности» (ПК 3.2.), «Участво-

вать в анализе и оценке качества выполняемых работ структур-

ного подразделения» (ПК 3.2.). 
 

Принятая структура компетенции 
 

Обучающийся должен 

Знать: 

- понимать значение методологической компетенции, са-

мообразования для профессионального и личностного развития; 

- принципы, методы и способы организации деятельности; 

- методы и способы выполнения задач. 
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Уметь: 

- самостоятельно организовать свою деятельность; 

- эффективно и качественно выполнять задачи; 

- выбрать методы и способы выполнения поставленных задач;  

- обосновать выбор и применение методов и способов 

решения задач; 

- оценить эффективность и качество использованных ме-

тодов и способов выполнения задач; 

- правильно распределить время для реализации постав-

ленных задач; 

- прогнозировать результат выполняемой деятельности; 

- дать адекватную оценку результату своей деятельности; 

- заниматься самообразованием. 

 

Владеть: 

- методами и способами выполнения поставленных задач; 

- навыками организации и планирования деятельности; 

- способностью и  готовностью к самообразованию, не-

прерывному личностному и профессиональному самосовершен-

ствованию; 

- испытывать потребность в самоорганизации своей дея-

тельности; 

- проявлять готовность использовать умения организо-

вывать свою работу. 

- способностью осуществлять рефлексию и самокон-

троль в процессе выполнения деятельности; 

-способностью планировать задачи личностного и про-

фессионального самосовершенствования. 

 

Планируемые уровни сформированности инструмен-

тальной компетенции студентов аграрного колледжа 
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№ 
Уровни  

сформированности  

компетенции 

Отличительные признаки уровня 

1 Пороговый уровень 

(удовлетворительно) Обя-

зательный для всех студен-

тов-выпускников по за-
вершении освоения 

ОПОП СПО 

-понимает значение методологической компетенции, 
самообразования для профессионального и личност-

ного развития; 

-знает принципы, методы и способы организации дея-
тельности; 

- знает методы и способы выполнения задач. 

2 Продвинутый уровень  
(хорошо)  
Превышение минималь-

ных характеристик сфор-

мированности компетен-

ции для выпускника кол-

леджа 

- умеет самостоятельно организовать свою деятель-

ность; 
-умеет эффективно и качественно выполнять задачи; 

-умеет выбрать методы и способы для выполнения по-

ставленных задач;  

-умеет обосновать выбор и применение методов и 

способов решения задач; 

-умеет оценить эффективность и качество использо-
ванных методов и способов выполнения задач; 

-умеет правильно распределить время для реализации 

поставленных задач; 
-умеет прогнозировать результат выполненной дея-

тельности; 

- умеет дать адекватную оценку результату своей дея-
тельности. 

3 Высокий уровень 

(отлично) 
Максимально возможная 

выраженность компетен-

ции, качественный ориен-
тир для самосовершен-

ствования 

- владеет методами и способами выполнения постав-

ленных задач; 
- владеет навыками организации и планирования дея-

тельности; 

- владеет способностью и  готовностью к самообразо-
ванию, непрерывному самосовершенствованию - лич-

ностному и профессиональному; 

- испытывает потребность в самоорганизации своей 
деятельности; 

- проявляет готовность использовать умения органи-

зовывать свою работу 
- осуществляет рефлексию и самоконтроль в процессе 

осуществления деятельности - заниматься самообра-

зованием; 
 - планирует задачи личностного и профессионального 

самосовершенствования. 

 

Общая трудоемкость формирования компетенции у 

«среднего» студента колледжа (в часах) на «пороговом» уровне: 

 

прогнозируемая оценка- 420 часов 

Данная компетенция формируется в процессе всего 

освоения в аграрном колледже гуманитарных дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Министерство сельского хозяйства 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

Мичуринский филиал 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по учебной работе 

_______________ Панаскина Л.А. 

«……» _______________2012г. 

 

 

 

ПАСПОРТ  
инструментальной

 
компетенции студентов аграрного колледжа: 

«Решение проблем» 

 (ОК- 3: готовность и способность принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность)  

при освоении гуманитарных дисциплин  

ОПОП СПО, реализующей ФГОС СПО 

 

 
Профиль подготовки: технический 

 

Специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов» 

151022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» 

260807 «Технология продукции общественного питания» 

260103 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий» 

151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и обще-

ственном питании» 

 

Квалификация (степень)  выпускника: техник 
 
 (бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

 
 

Нормативный срок обучения  

2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
 

п. Мичуринский 2011г. 
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Определение, содержание и основные сущностные 

характеристики компетенции 

 

Под компетенцией «Решение проблем» понимается «Го-

товность и способность принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответственность». (ОК-3) 

Место и значимость данной компетенции в совокуп-

ном ожидаемом результате образования выпускника аграр-

ного колледжа по завершении изучения гуманитарных дис-

циплин при освоении компетентностно-ориентированной 

ОПОП по направлению подготовки СПО 

Компетенция включена в компетентностную модель вы-

пускника аграрного колледжа в  соответствии с ФГОС СПО но-

вого поколения по указанным специальностям. Данная компе-

тенция входит в состав общих компетенций, которыми должен 

обладать выпускник аграрного колледжа. Она способствует 

личностному и профессиональному развитию выпускника, а 

также необходима ему для успешного овладения профессио-

нальными компетенциями, в частности: «Участвовать в плани-

ровании основных показателей производства» (ПК 6.1./ПК5.1), 

«Планировать выполнение работ исполнителями» (ПК 

6.2./ПК5.2), «Организовывать работу трудового коллектива» 

(ПК 6.3./ПК5.3), «Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями» (ПК 6.4./ПК5.4), «Участие в 

планировании работы структурного подразделения для реализа-

ции производственной деятельности» (ПК 3.1.), «Участие в ру-

ководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности» (ПК 3.2.), «Участвовать в ана-

лизе и оценке качества выполняемых работ структурного под-

разделения» (ПК 3.2.). 

Принятая структура компетенции 

 

Обучающийся должен 

 

Знать: 

- понимание значения компетенции решения проблем 

для профессионального и личностного развития;  

- система методологических знаний: принципы, методы, 



54 

способы организации деятельности и прогнозирования её ре-

зультатов; 

-методы и подходы к разрешению проблемных ситуаций. 

 

Уметь: 

- распознавать проблему; 

- выбрать методы и способы разрешения проблемной си-

туации; 

- самостоятельно находить и принимать эффективное 

решение проблемы в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- вносить коррективы в процессе разрешения проблем-

ной ситуации; 

- проводить самоанализ выполняемой деятельности; 

- предвидеть возможные последствия определенных действий; 

- дать адекватную оценку результату своей деятельности; 

- осуществлять рефлексию и самоконтроль в процессе 

осуществления деятельности. 

 

Владеть: 

- навыками разрешения стандартных и нестандартных 

проблемных ситуаций; 

- различными методами и подходами к разрешению про-

блемных ситуаций; 

- проявлять готовность к самостоятельному разрешению 

проблемных ситуаций и брать на себя ответственность за при-

нимаемые решения; 

- настойчивостью в процессе разрешения проблемной 

ситуации; 

- творческой самостоятельностью в разрешении проблемы. 

  

 

 

Планируемые уровни сформированности инструмен-

тальной компетенции студентов аграрного колледжа 
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№ 
Уровни сформированности 

компетенции 
Отличительные признаки уровня 

1 Пороговый уровень 

(удовлетворительно)  

Обязательный для всех  

студентов-выпускников по 

завершении освоения  

ОПОП СПО 

-понимает значение компетенции решения 

проблем для профессионального и лич-

ностного развития;  

-владеет системой методологических зна-

ний: принципы, методы, способы органи-

зации деятельности и прогнозирования её 

результатов; 

-знает методы и подходы к разрешению 

проблемных ситуаций. 

2 Продвинутый уровень  
(хорошо) 

Превышение минимальных 

характеристик сформиро-

ванности компетенции для 

выпускника колледжа 

 

-умеет распознать проблему; 

-умеет выбрать методы и способы разре-

шения проблемной ситуации; 

-способен самостоятельно найти и при-

нять эффективное решение проблемы в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

-умеет внести коррективы в процессе раз-

решения проблемной ситуации; 

-умеет предвидеть возможные послед-

ствия определенных действий 

-умеет дать адекватную оценку результату 

своей деятельности. 

3 Высокий уровень 

(отлично) 

Максимально возможная 

выраженность компетенции, 

качественный ориентир для 

самосовершенствования 

-владеет навыками разрешения стандартных 

и нестандартных проблемных ситуаций; 

-владеет различными методами и подхода-

ми к разрешению проблемных ситуаций; 

-проявляет готовность к самостоятельно-

му разрешению проблемных ситуаций и 

брать на себя ответственность за принима-

емые решения; 

-обладает настойчивостью в процессе раз-

решения проблемной ситуации; 

-владеет творческой самостоятельностью в 

разрешении проблемы; 

-проводит самоанализ выполняемой дея-

тельности; 

-осуществляет рефлексию и самоконтроль 

в процессе осуществления деятельности. 

 

Общая трудоемкость формирования компетенции у 

«среднего» студента колледжа (в часах) на «пороговом» уровне: 

прогнозируемая оценка- 420 часов 

Данная компетенция формируется в процессе всего 

освоения в аграрном колледже гуманитарных дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Министерство сельского хозяйства 

ФГБОУ ВПО «Брянская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

Мичуринский филиал 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по учебной работе 

_______________ Панаскина Л.А. 

«……» _______________2012г. 

 

 

ПРОГРАММА 
формирования  инструментальных

 
компетенций  

студентов аграрного колледжа 

при освоении гуманитарных дисциплин ОПОП СПО,  

реализующей ФГОС СПО 

 

 
Профиль подготовки: технический 

 

Специальности 260201 «Технология молока и молочных продуктов» 

151022 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» 

260807 «Технология продукции общественного питания» 

260103 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий» 

151034 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и обще-

ственном питании» 

 

Квалификация (степень)  выпускника: техник 

 
 (бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

  

Нормативный срок обучения  

2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 

 

п. Мичуринский 2011г. 
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Цель (и) программы формирования  инструменталь-

ных компетенций студентов аграрного колледжа при освое-

нии гуманитарных дисциплин ОПОП СПО: 

Основной целью программы формирования инструмен-

тальных компетенций у студентов аграрного колледжа в про-

цессе освоения гуманитарных дисциплин является подготовка 

выпускников к успешному овладению профессиональными 

компетенциями, а также к эффективной деятельности в профес-

сиональной, личной и общественной жизни. 

Необходимое содержание образования для обеспече-

ния формирования инструментальных компетенций студен-

тов аграрного колледжа  

Базовая структура знания (БСЗ), необходимая студенту 

для освоения инструментальных компетенций. Учебные дисци-

плины, модули, практики (или их разделы), на предметном со-

держании которых необходимо (или возможно) формировать 

инструментальные компетенции. 

 

Курс Компоненты БСЗ 

Названия учебных дис-

циплин, курсов, моду-
лей, практик (или их 

разделы), планируемых 

для включения в учеб-
ный план ОПОП СПО 

1 - Знания структуры и содержания гуманитарных дис-

циплин в объеме школьного курса; 
- понимание связей между различными гуманитарными 

дисциплинами. 

Русский язык  

и культура речи 
Литература 

Иностранный язык 

История 
Обществознание 

2 -Понимание места и роли инструментальных  компе-

тенций в профессиональном и личностном становлении 

студента-выпускника колледжа; 
-владение знаниями гуманитарных дисциплин, изучае-

мых на 1 курсе; 

-владение терминологией предметной области знания; 
-владение системой методологических знаний: принци-

пы, способы и методы выполнения задач, организации 

деятельности. 

Иностранный язык 

Основы права 

Основы социологии  
и политологии 

Культурология 

Основы научной  
деятельности 
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3 -Понимание места и роли компетенции в профессио-
нальном и личностном становлении студента-

выпускника колледжа 

-владение знаниями гуманитарных дисциплин, изучае-
мых на 2 курсе; 

-владение терминологией предметной области знания; 

-владение системой методологических знаний. 

Иностранный язык 
Основы экономики 

Основы философии 

Основы педагогики и 
психологии  

 

4 -Понимание места и роли инструментальных  компе-

тенций в профессиональном и личностном становлении 

студента-выпускника колледжа; 
-владение знаниями гуманитарных дисциплин, изучае-

мых на 3 курсе; 

-владение терминологией предметной области знания; 
-владение системой методологических знаний; 

-понимание связей между гуманитарными и дисципли-

нами профессионального цикла. 

Маркетинг 

Менеджмент 

 

 

Инструментальные компетенции формируются в про-

цессе освоения студентами всех гуманитарных дисциплин. 

Основные пути, методы и технологии формирования 

инструментальных компетенций студентов аграрного кол-

леджа при  освоении гуманитарных дисциплин ОПОП СПО 

Дидактические принципы: научности; гуманизации и 

гуманитаризации; сознательности, мотивированности и творче-

ской активности; инновационного подхода к обучению; модуль-

ности; реализации междисциплинарных связей; интеграции со-

держания образования и личностного опыта студента. 

Дидактические методы: 

- традиционные: лекция, рассказ, беседа, самостоятель-

ная работа с учебным материалом, книгой, пересказ, практиче-

ская работа, подготовка рефератов, докладов, написание  сочи-

нений, участие в семинарах; 

- инновационные технологии: проектная методика, 

технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, кейс-метод, мозговая атака, дискуссия, игровые техно-

логии, НИРС, дебаты. 

Средства обучения: учебная и учебно-методическая лите-

ратура, дидактический материал, технические средства обучения, 

информационно-коммуникационные технологии: компьютерные 

технологии, мультимедийные технологии, интернет-технологии. 

Организационные формы обучения: групповая, фрон-

тальная, парная, индивидуальная. 
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Календарный график и возможные траектории фор-

мирования инструментальных компетенций студентов аг-

рарного колледжа при освоении гуманитарных дисциплин 

ОПОП СПО 

 

№ 

Участвующие в формировании  
данной компетенции циклы, разделы 

ОПОП, учебные дисциплины,  

модули, практики 

Курсы / семестры обучения (час в сем.) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

        

1. Русский язык и культура речи 34 44       

2. Литература 51 66       

3. Иностранный язык 34 44       

4. История 51 66       

5. Обществознание 51 66       

 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ,  

СОЦИАЛЬНЫЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

        

 Базовая часть         

1. История   48      

2. Иностранный язык   46 40 44 32   

3. Основы философии     48    

 Вариативная часть         

1. Основы права    32     

2. Основы экономики     32    

3. Основы педагогики и психологии      42   

4. Основы социологии и политологии   32      

5. Культурология    60     

6. Основы научной деятельности   32      

7 Маркетинг       32  

8. Менеджмент        32 

[Формулируются возможные и наиболее предпочти-

тельные траектории формирования данной компетенции в 

рамках конкретной ОПОП СПО] 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ных и итоговых аттестаций сформированности инструмен-

тальных компетенций и необходимые оценочные средства 

Зачеты, экзамены, контрольные работы, коллоквиум, 

рефераты, доклады, конспекты, творческие работы, участие в 

дискуссиях, диалогах, выступление перед аудиторией, тестиро-

вание (тесты учебных достижений, тесты межличностных от-

ношений, тесты личностных особенностей), анкетирование, 

опрос, беседа, наблюдение. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы формирования инструментальных компетенций 

студентов аграрного колледжа при освоении гуманитарных 

дисциплин ОПОП СПО 

 
Гуманитарная 

дисциплина 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Русский язык и 

культура речи 

Основная литература: 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. 

Учебник для средних специальных учебных заведений. – М., 2006. 
2. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – 

М., 2005. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические 
материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 

М., 2007. 

Дополнительная литература:  

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского 
языка. – СПб. 2003. 

2. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Право-

писание, произношение, ударение, формы. – М., 2001. 
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка.– 25-е изд., испр. и доп. / 

Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

4. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь рус-
ского языка: значение и происхождение словосочетаний. – М., 

2000.  

5. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – 
М., 2000.  

Иностранный 

язык 
(немецкий 

язык) 

Основная литература:  

1. «Немецкий язык для колледжей», Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева, 
Ростов-на-Дону, издат. «Феникс», 2006. 

2. «Немецкий язык для технических колледжей», Н.В. Хайрова, 

Л.В. Синельщикова, В.Я. Бондарева, Ростов-на-Дону, издат. «Фе-
никс», 2006. 

3. «Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей», 

Л.И. Жебит, Москва, издат. «Высшая школа», 2006 г. 
4. «Пособие по переводу технических текстов с немецкого языка 

на русский» под ред. Ф. С. Хаит, Москва, издат. «Высшая школа», 

2001 г. 

Дополнительная литература:  

1. Большой немецко-русский словарь М.:Рус.яз.-Медиа,2006 

2. Камянова Т. Практический курс немецкого языка.- М., ООО 
«Дом славянской книги», 2011.-384с. 

3.Самоучитель немецкого языка», Н.Ф. Бориско, Москва, издат. 

«Логос», 2005 г. 
4. Страноведение: Федеративная республика Германия: учеб. По-

собие / Т.Г. Коноплева.- Ростов н/Д: Феникс, 2007г. 

5. Журнал «Deutschland» («Германия») 
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Интернет-ресурсы: 
1. www.deutschland.de 

2. www.goethe.de 

3. www.deutsch-als-fremdsprache.de 

История Основная литература:  

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. 
— М., 2006. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2004. 
4. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

5. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Стар-

шая школа. 10—11 кл. — М., 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древ-

нейших времен до наших дней. –М.: Академия, 2010 

2. Исторический энциклопедический словарь/М.:ОЛМА Медиа 
групп.-2010 

3. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России.-М.: Проспект, 

2010 

Интернет-ресурсы:  

1. www.history.ru 

2. www.hist.msu.ru 

Обществознание Основная литература: 
1. Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2004. 

2.Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–
11 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и 

А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2002. 

3. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2005 
4. Кравченко А.И. Обществознание. 10,11 кл. – М., 2001–2005. 

5. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     

– М., 2005. 

Дополнительная литература: 
1. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания 

в    10–11 кл. – М., 2005. 

2. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая шко-
ла. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового кон-

троля. – М., 2006. 

3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 
государственному экзамену. Обществознание. – М., 2006–2010. 

Основы права Основная литература: 

1. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов 
В.В. Права человека. – М., 2007. 

2. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2003. 

3. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры 10—11 (в 4 ча-
стях). – М., 2007. 

4. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. по-

собие для УСПО). – Ростов-на-Дону, 2006. 
5. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. Интеллект – 

центр, 2007. 

 

http://www.deutschland.de/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
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Дополнительная литература:  
Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. М., 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

Интернет-ресурсы:  
1. Справочно-правовая система «Гарант» 

2.Справочно-правовая система «Консультант+» 

3. Справочно-правовая система «Кодекс» 

Основы эко-

номики 

Основная литература:  

1. Амосова В.В. Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А. Экономическая 

теория.- СПб, 2006. 2.      Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - 

М., 200S. 
3. Казначейская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2009. 

4. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. - М.: «Финансы 
и статистика», 2006. 

5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязиовой. - 

М: КНОРУС, 2006. 

Дополнительная литература:  

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. - 

М.: Экономика, 2007. 
2. Вазиков А.А. Экономическая теория: Курс лекций. - М.: Инфра-

М, 2005. 

3. Видяпин В.И., Журавлева Г.П. Экономическая теория (политиче-
ская экономия): Учебник. - М.: Инфра-М, 2007. 

Интернет-ресурсы:  

1. www.govemment.ru (сайт Правительства России) 
2. www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

3. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

4. www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 
5. www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

6. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

7. www.wto.orfi.ru (сайт ВТО) 

 
Основные условия, необходимые для успешного 

формирования инструментальных компетенций студентов 

аграрного колледжа при освоении гуманитарных дисциплин 

ОПОП СПО 

Для эффективного формирования у студентов инстру-

ментальных компетенций  необходимо предусматривать широ-

кое использование в учебном процессе наряду с традиционными 

дидактическими средствами инновационные, а также ИКТ. 

http://www.govemment.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.orfi.ru/
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Документ составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО с учетом ОПОП СПО по указанным 

специальностям, а также учебных программ по гуманитарным 

дисциплинам. 

ОПОП СПО по специальностям: 260201 «Технология 

молока и молочных продуктов»; 151022 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»; 

260807 «Технология продукции общественного питания»; 

260103 «Технология хлеба, макаронных и кондитерских 

изделий»; 151034 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» 
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